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В В Е Д Е Н И Е 

При изучении стратиграфии континентальных отложений нельзя огра-
ничиться расчленением их на ряд свит, отличающихся по литологическому 
составу, так как последний в большинстве случаев бывает выдержан лишь 
на небольших площадях. Поэтому для решения вопроса-о возрасте конти-
нентальных отложений и их параллелизации на большие расстояния необ-
ходимо изучать встречающиеся в них растительные остатки. 

Исследования, произведенные за последние два десятилетия (1930— 
1950) в Западном Казахстане 1 , и в первую очередь работы A. JI . Яншина 
и Б . А. Петрушевского, показали, "что в ряде районов этой территории 
довольно широким распространением пользуются континентальные образо-
вания мелового возраста, часто раньше или вовсе не замеченные (Северное 
Приаралье) или отнесенные к третичным образованиям (Чушкакульская 
антиклиналь). 

До работ автора, начатых в 1940 г., но затем прерванных вплоть 
до 1945 г., среди меловых отложений Западного Казахстана неоднократно 
отмечались находки растительных остатков, в некоторых случаях опи-
санные в специальных статьях (Криштофович, 1914; Бер, 1932г, Ярмоленко, 
1935i). Однако точное положение многих из этих находок в общем страти-
графическом разрезе меловых отложений оставалось неясным, так как 
разработанной стратиграфической схемы континентальных меловых обра-
зований для всей территории Западного Казахстана не существовало, да 
и отдельные разрезы, характеризующие те или иные районы этой терри-
тории, были изучены далеко не достаточно. Возраст находимых раститель-
ных остатков определялся сопоставлением со сходными флорами Запад-
ной Европы или даже Северной Америки, так как на территории СССР, за 
исключением Дальнего Востока, одновозрастные меловые флоры не были 
исследованы. 

При сравнении меловых флор Казахстана с флорами Западной Европы 
и Северной Америки возраст первых не мог быть определен с большой точ-
ностью, так как размещение сходных флор во времени в столь удаленных 
друг от друга районах обычно несколько не совпадает, не говоря уже о 
том, что и стратиграфическое положение ряда давно известных и, каза-
лось бы, хорошо изученных флор Западной Европы (например, флора 
перуцских слоев Чехословакии) установлено недостаточно точно. Возраст 
же флор Северной Америки устанавливался в основном сопоставлением 
с флорами Западной Европы. 

1 Под наименованием «Западный Казахстан» автор понимает часть территории 
Казахской ССР, расположенную к западу от Казахской гкладчатой страны, т. е. при-
мерно к запалу от 66° восточной долготы. 
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Задуман настоящую работу, автор решил подойти к определению воз-
раста различных меловых флор Западного Казахстана не только путем 
анализа их систематического состава и сравнения с другими меловыми 
флорами, но и при помощи изучения взаимоотношений континентальных 
образований, содержащих остатки растений, с морскими фаунистически 
охарактеризованными отложениями. 

Успешное разрешение поставленной задачи позволило бы установить 
возраст (в пределах яруса, а иногда и подъяруса) как ранее известных, так 
н вновь найденных автором местонахождений ископаемых меловых флор 
п тем самым выяснить их последовательность во времени. 

Хорошо изученные в отношении систематического состава и точно 
датированные меловые флоры Западного Казахстана могут в дальнейшем 
послужить эталонами при определении возраста континентальных мело-
вых отложений, развитых в других районах СССР, и в первую очередь — 
континентальных меловых свит Западной Сибири. Известно, например, 
что в пределах Чулымо-Енисейского бассейна развиты континентальные 
образования, совершенно лишенные прослоев с морской фауной, но 
содержащие на различных стратиграфических уровнях растительные 
остатки, изучение которых только и может пролить свет на возраст 
вмещающих их отложений. 

Строение меловых отложений Западного Казахстана благоприятство-
вало решению поставленной задачи. 

На западе, в районе нижнего и среднего течения р. Эмбы, меловые отло-
жения почти целиком представлены морскими осадками, среди которых 
могли быть выделены и фаунистически охарактеризованы почти все ярусы, 
а иногда и отдельные зоны этой системы. Восточнее, в верховьях р. Эмбы, 
в районе Чушкакульской антиклинали и в Северном Приаралье, морскими 
осадками представлены лишь отложения верхнего мела. При этом в боль-
шинстве разрезов в морских фациях выражены только отложения сенона, 
а нижележащие отложения, охватывающие по возрасту нижний мел и 
низы верхнего мела, являются континентальными образованиями. 

Изучение постепенной смены морских осадков в восточном направле-
нии континентальными образованиями позволило выяснить, каким именно 
морским отложениям того или иного яруса меловой системы соответствуют 
отдельные свиты континентальных осадков, содержащих остатки растений 
или лишенных их. 

Тем самым возраст ископаемых флор, заключенных в отдельных свитах, 
определявшийся ранее исключительно путем сопоставления со сходными 
флорами Западной Европы и Северной Америки, подвергался проверке 
и в большинстве случаев был значительно уточнен. 

Ввиду невозможности изучить лично все районы распространения мело-
вых отложений Западного Казахстана, автор сосредоточил свое внимание 
на исследовании лишь отдельных территорий, представлявших наи-
больший интерес благодаря широкому развитию ранее почти не изученных 
континентальных образований, и заимствовал сведения по строению мело-
вых осадков не посещенных им областей из работ других исследователей. 

Район Мангышлака совершенно не рассматривался вследствие его изо-
лированного положения, а также потому, что развитые там меловые отло-
жения не содержат определимых растительных остатков и представлены 
в значительной части морскими осадками. 

Меловые отложения Южной Эмбы, представленные, как и на Мангы-
шлаке, почти исключительно морскими образованиями, были использо-
ваны автором как опорный разрез, от которого, при движении к востоку, 
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можно проследить появление свит континентального происхождения, 
вклинивающихся в толщу морских осадков. Сведения о строении нижне-
меловых отложений этого района- были заимствованы из недавно опубли-
кованных работ Ю. П . Никитиной. 

Меловые отложения среднего и верхнего течения рек Эмбы, Сагиза и 
У ила привлекали особенное внимание автора, так как именно здесь в верх-
ней части нижнего мела появляются континентальные образования, со-
держащие растительные остатки. Этот район неоднократно посещался 
автором (1946, 1948—1949), описавшим большое количество разрезов и со-
бравшим богатые коллекции ископаемой флоры и фауны, позволившие 
уточнить границы между отдельными ярусами и подъярусами нижнего мела. 

Лично изучен автором и расположенный восточнее район Чушкакуль-
ской антиклинали, в ядре которой выступают отложения нижнего мела, 
представленные целиком континентальными образованиями, содержа-
щими отпечатки растений. В результате исследования они были расчле-
нены на ряд свит, прослеженных по простиранию этой структуры. 

В пределах Северного Приаралья автор изучил разрезы мело-
вых отложений п-ова Куланды и балки Ак-Куурдан (к северу от ст. Ка-
ульджур) . По более восточным разрезам Северного Приаралья (гора Тас-
Аран) были использованы данные A. J1. Яншина. 

Меловые отложения низовьев Сыр-Дарьи и Сары-Су автор не имел 
возможности осмотреть лично, и ему пришлось ограничиться материалами, 
приведенными в работах Б . А. Петрушевского. 

Д л я изучения меловых отложений р. Аята, который протекает в севе-
ро-западной части Казахстана , примыкающей к восточному склону Урала , 
были также использованы работы других исследователей и в первую оче-
редь материалы P . I I . Принца. Последним была доставлена из этого района 
коллекция ископаемой флоры, обработанная в дальнейшем автором и опи-
санная в настоящей работе. 

Во время полевых исследований автором были произведены тщательные 
сборы ископаемой флоры как в точках, отмеченных ранее другими геоло-
гами (Кульденен-Темир, Куланды, Кызыл-Шен, Теректы-Сай), так и во 
вновь найденных местонахождениях (Караче-Тау, Кокпекты). Собранные 
коллекции отличаются несравненно большей полнотой в отношении видо-
вого состава и количества отпечатков по сравнению с уже имевшимися 
коллекциями, чего удалось достигнуть более длительными и тщательными 
раскопками. 

Собранная автором ископаемая флора, происходящая из трех последо-
вательных горизонтов (средний альб, верхний альб и сеноман), представ-
лена более чем 100 видами, из которых 33 вида оказались новыми. Неко-
торое количество ранее известных видов представлено в наших коллек-
циях хорошо сохранившимися, нередко полными отпечатками, изучение 
которых позволило внести в диагнозы этих видов ряд существенных 
дополнений и изменений. Многие виды растений, ранее известные 
только среди меловых отложений зарубежных стран, оказались и в наших 
коллекциях. 

Особенный интерес вызвала флора нижнего горизонта (средний альб), 
в состав которой, наряду с древними типами листьев покрытосеменных 
растений, входят цикадофиты и папоротники, характерные для более 
низких горизонтов мела (неоком — апт). 

Найденные среди этой флоры, названной автором по месту ее место-
нахождения чушкакульской, остатки покрытосеменных растений при-
надлежат по крайней мере 10 видам. До этой находки в пределах СССР 
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отдельные и очень редкие отпечатки листьев покрытосеменных указывались 
только среди нижнемеловых отложений Дальнего Востока. 

Аналогами чушкакульской флоры в зарубежных странах являются 
флора свиты Патапско на атлантическом побережье Северной Америки 
и флора свиты Б у а р к о с в Португалии . 

Наряду с описанием остатков растений (листья, плоды), выполнен-
ным автором, было поставлено изучение пыльцы и спор, проводившееся 
Н. А. Болховитиной. Споры и пыльца были обнаружены не только среди 
континентальных, но и среди мелководных морских осадков, что облегчило 
в отдельных случаях сопоставление одновозрастных морских и континен-
тальных отложений. К сожалению, споры и пыльца распространены да-
леко не так широко, как это можно было бы ожидать. В некоторых разре-
зах, в том числе и среди слоев, содержащих отпечатки листьев или обуглив-
шиеся измельченные растительные обрывки, споры и пыльцу обнаружить 
не удалось, несмотря на ряд повторных анализов. Это обстоятельство не 
позволило в полной мере использовать споро-пыльцевой анализ для сопо-
ставлений. Тем не менее, обнаруженные в отложениях различного воз-
раста комплексы пыльцы и спор, списки которых приведены в тексте, пред-
ставляют большую ценность к а к опорный материал для дальнейших ис-
следований. 

В соответствии с обрисованными выше задачами построен и план пред-
лагаемой работы. В первой части описываются меловые отложения отдель-
ных районов Западного Казахстана , причем основное внимание обращено 
на строение континентальных толщ и смежных с ними морских образо-
ваний, сосредоточенных главным образом в нижнем мелу и низах верхнего 
мела. Отложения сантона, кампана, Маастрихта и датского яруса , представ-
ленные почти повсюду в морских фациях, в этой работе подробно не рас-
сматриваются. 

После описания разрезов по отдельным районам автор переходит к со-
поставлению морских и континентальных фаций внутри осадков меловой 
системы на территории Западного Казахстана . Сопоставление позволяет 
подойти к определению возраста различных континентальных свит, к о т о -
рый до сего времени или вовсе не был установлен или определялся недо-
статочно точно. В конце этой главы дается общее сопоставление разреза 
меловых отложений Западного Казахстана с одновозрастными образова-
ниями восточного склона Среднего У р а л а . 

Первая часть заканчивается кратким палеогеографическим очерком 
Западного Казахстана в меловое время. 

Вторая часть работы посвящена меловой флоре Западного Казахстана , 
представленной в подавляющем большинстве покрытосеменными расте-
ниями. После краткого очерка истории исследования меловых флор 
Западного Казахстана следует описание ископаемой флоры, даваемое в си г 
стематическом порядке вне зависимости от местонахождения или страти-
графического положения . 

Затем автор переходит к характеристике состава ископаемых раститель-
ных комплексов, заключенных в отдельных горизонтах, и проводит срав-
нение этих комплексов с меловыми флорами других территорий СССР и 
некоторыми наиболее интересными меловыми флорами зарубежных стран. 

В заключительной главе второй части воспроизводится изменение 
физико-географической обстановки на территории Евразии в течение верх-
ней юры и нижнего мела, намечаются ботанико-географические области 
этого времени и рассматриваются причины, способствовавшие быстрому 
появлению и расселению покрытосеменных растений. 
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Споро-пыльцевые анализы выполнены Н. А. Болховитиной. Аммониты 
апта, альба и сеномана определены Н . II. Лупповым и частично М. И. Со-
коловым, пелециподы нижнего мела — Т . А. Мордвплко, пелециподы сено-
мана — .С. А. Добровым, белемниты и аммониты валанжина — П. А. Ге-
расимовым. Рисунки растений выполнены В. Н . Кнорозовой. 

Ценные сообщения автор получил от Л . Б . Аристарховой, А. Г Вер, 
В. С. Журавлева , С. II . Колтыпина, P . II. Принца, В. И. Самодурова, 
М. И. Соколова, А. Ф. Спиридоновой, А. Л . Яншина и В. А. Яхимович. 

Ценные критические замечания были сделаны А. И. Криштофовичем, 
15. В. Меннером, М. Ф. Нейбург, Б. А. Петрушевским, В. II. Ренгартеном 
и А. Л . Яншиным. 

Всем перечисленным лицам автор выражает свою глубокую благо-
дарность. 



Ч А С Т Ь П Е Р В А Я 

СТРАТИГРАФИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ И СМЕЖНЫХ 
С НИМИ МОРСКИХ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 

I. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 

И настоящем очерке мы коснемся истории иследования только тех райо-
нов развития меловых отложений в Западном Казахстане, которые нас 
непосредственно интересуют, а именно: Эмбенского района, Мугоджар, 
Чушкакульской антиклинали, Северного Приаралья , низовьев Сыр-Дарьи 
и Кустанайской области. 

Чтобы придать очерку большую ясность, мы излагаем историю иссле-
дования по отдельным районам, начав с Эмбенской солянокуполыюй об-
ласти, переходим затем к более восточным районам Чушкакульской анти-
клинали, Северного Приаралья и низовьев Сыр-Дарьи. завершение 
очерка будет рассмотрена история исследования меловых отложений Куста-
найской области, расположенной у северо-западной окраины Казахстана. 

Разбирая историю исследования меловых отложений Эмбенской соля-
нокуполыюй области, мы рассматриваем только нижний отдел этой системы, 
а также отложения сеномана, так как среди осадков туронского, сенон-
ского и датского ярусов, развитых на этой территории, совершенно нет 
континентальных образований. 

Впервые нижнемеловые отложения в пределах Эмбенской области были 
установлены Н . Н. Тихоновичем и А. Н. Замятиным (1912). После этого 
краткие описания или упоминания об участии нижнемеловых отложений 
в строении'отдельных структур или небольших районов появлялись в де-
сятках различных статей и очерков, касающихся Эмбенского района. 
Однако в преобладающем большинстве этих работ отсутствовало сколько-
нибудь дробное и палеонтологически обоснованное подразделение нижне-
меловых отложений, а описание последних отличалось большой схематич-
ностью. 

Наиболее полные сведения о строении нижиемеловых отложений отдель-
ных районов Эмбы, полученные в результате исследований, проведенных 
в дореволюционное время, были изложены в работах П. П. Тихоновича 
и С. И. Миронова (1914), Н . 11. Тихоновича (1915), С. И. Миронова (1910). 
По данным этих авторов, строение нижнемеловых отложений рисовалось 
следующим образом. 
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В бассейне р. Кайнара (Тогускень-Ушак, Жилан-Кабак) С. В. Шумилин 
указал на находку в прослое мергеля, залегающего в основании видимой 
части неокомской толщи Тогускень-Ушака, Leopcldia (Hoplites) biassalen-
sis К а г a k. Он привел списки нижнеаптской фауны из этого же района, 
извлеченной из песков, подстилающих черные глины, а в покрывающих 
песчано-глинистых отложениях альба установил присутствие аммонитов 
из родов Leymeriella и Sonneratia. 

Позже вышло несколько работ, содержащих геологическое описание 
отдельных участков и структур, расположенных на востоке и северо-
востоке Эмбенской области. Эти работы ознакомили нас и со строением 
нижнемеловых отложений периферической части Эмбенской области. 
Таковы работы В. Е . Руженцева (1930i, 2), о геологическом строении 
Темирского района (Мортук, Саркрама) . Среди нижнемеловых отложений 
этот исследователь не нашел фауны, и поэтому расчленение осадков было 
произведено им по чисто литологическим признакам. В основу деления им 
положена изложенная выше схема, разработанная Н. Н. Тихоновичем 
для более западных районов Эмбенской области. 

В 1935 г. появляется коллективная работа (Авров и др. , 1935) о геоло-
гическом строении Эмбенской области, в которой С. В. Шумилин написал 
главу «Стратиграфия Темирско-Гурьевской площади». В этой работе 
неокомские отложения были подразделены на две свиты: пэсчано-глинистую, 
соответствующую нижнему и среднему неокому Н. Н . Тихоновича (1915) 
и верхнюю — красноцветную. Залегающий в основании нижней свиты 
фосфоритовый слой С. В. Шумилин отнес к верхней юре и валанжину на 
основании находок в нем фауны как того, так и другого возраста. Рассма-
тривая общий для разных местонахождений список пелеципод, встречаю-
щихся в нижней свите, С. В. Шумилин отмечал, что из перечисленных в нем 
форм большее число встречается главным образом в барреме, меньшая часть 
спускается в готерив и что, следовательно, песчано-глинистую свиту следует 
отнести к готериву и баррему. Возраст вышележащей красноцветной свиты, 
на основании ее положения между нижним аптом и барремом, С. В. Шу-
милин определял как барремский. Он приписывал красноцветной свите 
континентальное происхождение, причем полагал, что находка Н. Н. Ти-
хоновичем внутри этой свиты Anatina agassizi d' O r b . подтверждает ее 
наземное происхождение. Здесь мы, несомненно, встречаемся с досадным 
недоразумением, так как представители рода Anatina являются обита-
телями морей. 

К нижнему апту С. В. Шумилин относил пачку песков с конкрециями 
песчаников и богатой фауной аммонитов и пелеципод, отмечая, что она 
встречена только в немногих разрезах . Развитой повсеместно в Эмбенском 
районе толще черных глин, почти лишенной фауны, он приписывал апт-
ский возраст на основании находки Н . Н . Тихоновичем (вблизи кровли 
глин на Макате) Parahoplites af f . campichei Р i с t . e t R е 11 е v. 

К альбу С. В. Шумилин относил вышележащую песчано-глинистую 
толщу, в верхней части которой начинают преобладать уже пески. Границу 
между аптом и альбом С. В. Шумилин проводил по фосфоритовому галеч-
нику, встреченному к этому времени в разрезах (Кок-Булак , Май-Кудук, 
Тогускень-Ушак) в кровле черных глин, в то время как на Кой-Каре и 
Иман-Каре Н. Н. Тихонович проводил границу метров на 25—30 выше, 
по подошве песчаника с Leymeriella, вследствие чего в верхнюю часть апта 
попадала и н и ж н я я часть песчано-глинистой толщи. 

С. В. Шумилин привел список альбской фауны, собранной в горизонте 
плитчатого песчаника, залегающего в 20—50 м от подошвы альба, среди 
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которой преобладают пелециподы. Аммониты представлены родами Ley-
meriella, Sonneratia и Desmoceras, причем только Leymeriella tardefur-
cata L е у га., указывающая на верхи нижнего альба, была определена 
до вида. С. В. Шумилин считал эту фауну принадлежащей клансейскому 
горизонту, в то время как на самом деле клансеем называют нижнюю 
зону нижнего альба (зона Acanthoplites nolani). Зона Leymeriella 
tardefurcata располагается непосредственно выше, над зоной Acantho-
plites nolani. 

Присутствие среднего альба С. В. Шумилин предполагал на основании 
находки Cleoniceras cleon d' О г b., местонахождение которого он, однако, 
не указал. Верхний альб, в противоположность П . П . Тихоновичу, он не 
выделял. 

В сеноманский ярус этот автор включал толщу косослоистых песков 
с редкими прослоями глин, среди которых по р. Кульденен-Темиру были 
найдены отпечатки растений, описанные А. Н . Криштофовичем, отметив 
при этом, что фауна появляется лишь в самом верху, в 12—13 м от кровли, 
одновременно с появлением в песках фосфоритов. 

Нижнемеловые отложения верховьев р. Илека описаны с той или иной 
степенью детальности в работах, посвященных поискам фосфоритов, кото-
рые залегают преимущественно в верхнемеловых отложениях. Отметим 
работы П. Л . Безрукова (1937), А. П. Винокурова (1930), А. Н . Замятина 
и 11. М. Васильевского (1915), Б . М. Гиммельфарба (1937), Е . А. Кудиновой 
и К. А. Шахварстовой (1932), Г1. К . Мурашкина (1930), Н . Д . Покровской 
(1932), И. В. Иуаре (1932), В. Е . Руженцева (19303), В. И . Тамман и 
А. Л . Яншина (1931), Н. Н . Тихоновича (1911, 1914), М. И. Фивега и В. И. 
Тамман (1930), К . А. Шахварстовой (1934), А. Л . Яншина (1932, 
1943). 

В работе М. П. Фивега и В. И. Тамман, а также и в работе П. К . Му-
рашкина отмечены находки ископаемых листьев, представленных всего 
двумя-тремя видами, среди свиты косослоистых песков, отнесенных ими 
к сеноманскому ярусу . 

В работе А. И . Винокурова приводится детальное описание разреза по 
р. Кульденен-Темиру, в котором были обнаружены отпечатки листьев, 
описанные в 1914 г. А. Н . Криштофовичем. 

В 1943 г. появляется первая обстоятельная сводка но стратиграфии 
всего Урало-Эмбенского района, в которой А. Л . Яншину принадлежат 
главы, посвященные стратиграфии верхней юры, мела и палеогена. 
Он дает подробную характеристику каждого яруса нижиемслового отдела, 
приводит списки фауны и очерчивает область его распространения. 

А. Л . Яншин указывает на присутствие на Жаксы-Мае морского ва-
ланжина с Aucella volgensis L a h. , которую описавший эти отложения 
Н. А. Храмов ошибочно считал всрхневолжской формой, а также выска-
зывает предположение о присутствии валанжина на Кой-Каре . Образова-
нно фосфоритового слоя, залегающего в основании неокома и содер-
жащего как верхнеюрскую, так и валанжинскую фауну, он относит к валан-
жинскому веку, полагая, что присутствие фосфоритового слоя в некоторых 
разрезах непосредственно в основании готсрива связано с переотложением 
фосфоритовых желваков во время готеривской трансгрессии. Далее он 
рассматривает красноцветные отложения баррема, развитые на юге Эмбы, 
как прибрежную, а на крайнем юге — континентальную фацию этого воз-
раста, доказывая, что севернее они переходят в нормальные морские осадки, 
не отличимые от подстилающих осадков готерива. Пески, встречающиеся 
в бассейне р. Аще-Уила, он принимает за местную фацию низов аптекой 
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толщи, оспаривая точку зрения С. В. Шумилина, видевшего в них само-
стоятельный горизонт, не имеющий аналогов в других разрезах. 

Альбские отложения А. Л . Яншин разбивает на три свиты, впервые 
выделенные им для Новоукраинской мульды (1943). Верхняя, или 
«желтая», свита, как ее называет А. Л . Яншин, обнимает толщу косо-
слоистых песков континентального происхождения, которую раньше от-
носили к сеноману (Н. Н . Тихонович, С. В. Шумилин и др.) . Границу 
с последним А. Л . Яншин проводит по появлению прослоев глауконито-
вого песка, фосфоритовых желваков или сеноманской фауны. Средняя, 
или «белая», свита, также имеющая континентальное происхождение, пред-
ставлена косослоистыми песками и серыми глинами, причем в качестве 
характерной особенности песков этой свиты А. Л . Яншин указывает на 
присутствие в них постоянной примеси мучнистого каолинового материала. 
Н и ж н я я свита представлена песчано-глинистыми морскими отложениями 
с фауной нижнего и самых низов среднего альба, соответствующими, в пони-
мании Н . Н . Тихоновича и С. В. Шумилина, всей толще альба. А. Л . Ян-
шин, однако, подчеркивает, что границы выделенных им свит альба яв-
ляются не стратиграфическими, а скорее фациальными, ввиду разраста-
ния стратиграфического объема континентальных толщ на восток и посте-
пенного их выклинивания в обратном направлении. 

В 1944 г. появляется небольшая статья Е . В . Р у х и н о й , в которой дана 
характеристика континентальных образований альба северо-западных 
Мугоджар. Эти образования описаны там под заголовком «альбо-сеноман». 
Остается совершенно непонятным, почему С. В. Рухина в следующем 
разделе статьи, озаглавленном «сеноман», описывает снова те же самые 
отложения. 

В самое последнее время вышли три работы Ю. П. Никитиной. Первая 
из них (Никитина, 1948i) посвящена рассмотрению палеогеографических 
условий осадконакопления в нижнемеловое время в Эмбенской области. 
Наиболее ценной частью этого исследования является описание разреза 
нижнего мела Южной Эмбы, составленного автором на основании богатей-
шего материала, полученного при детальном исследовании этой площади. 
Ю. II. Никитина установила на территории Южной Эмбы присутствие фау-
нистически охарактеризованного морского верхнего альба, ранее неизвест-
ного, и разбила на ряд палеонтологически охарактеризованных свит 
отложения готерива и апта, используя при этом и данные микропалеон-
тологии. Описание нижнемеловых отложений, расположенных к северу 
и востоку от Южной Эмбы, составлено ею главным образом на основании 
уже известного литературного материала и поэтому не дало чего-
либо принципиально нового по сравнению с работой А. Л . Яншина 
(1943). 

Вторая статья Ю. II . Никитиной (1948г) посвящена описанию пеле-
ципод неокома Южной Эмбы и, наконец, третья статья (19483) содержит 
описание пелеципод апта и альба. Обе последние работы сопровождаются 
краткими стратиграфическими схемами и таблицами с изображениями 
пелеципод. 

Меловые отложения Чушкакульской антиклинали, Северного При-
аралья и низовьев Сыр-Дарьи и особенно толщи континентального проис-
хождения, залегающие среди отложений этого возраста, изучены несрав-
ненно слабее, чем меловые отложения Эмбы. Первое систематическое описа-
ние мезозойских отложений Мугоджар приводится в работе П. Л . Без-
рукова и А. Л . Яншина (1937), относивших все пестроцветные отложения 
и связанные с ними бобовые породы к юрской системе. По данным этих 
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авторов, нижний мел оказывался представленным только толщей косо-
слоистых песков ал ьбского возраста. Позднее Б . А. Петрушевским (1941) 
и нами (Вахрамеев, 1948i) были высказаны доводы в пользу отнесения 
пестроокрашенной толщи, вмещающей бобовые породы, к нижнему мелу — 
на основании большого сходства этих образований с бокситоносными 
отложениями восточного склона Среднего Урала , имеющими нижнемело-
вой возраст. 

В пользу нижнемелового возраста пестроокрашенных глин несколько 
позднее высказалась и J l . Н . Формозова (1949), обнаружившая в районе 
урочища Кызыл-Сай (северные Мугоджары) перерыв, отделяющий эти 
отложения от юрских. 

Континентальные нижнемеловые отложения, выступающие в ядре 
Чушкакульской антиклинали, были впервые кратко описаны А. Л . Ян-
шиным (1940г), разделившим их на две свиты: верхнюю альбскую, пред-
ставленную разнозернистыми песками, и нижнюю — песчано-глинистую, 
заключающую пестроокрашенные глины. В нижней свите, отнесенной 
к н е о к о м у — а п т у , был обнаружен отпечаток древнего покрытосеменного 
(Cissites oltusiloba S а р.), наряду с обрывками папоротников и гинкго. 
А. Л . Яншин подчеркивал быструю изменчивость состава нижней свиты 
ио простиранию складки. 

Среди верхнемеловых отложений Чушкакульской антиклинали, пред-
ставленных морскими образованиями, А. Л . Яншин выделял осадки сено-
мана и турона, констатированные им только в южной части антиклинали, 
а также осадки сантона, кампана и Маастрихта, прослеженные и далее 
на север по обоим крыльям складки. 

Значительно позднее нижнемеловые отложения Чушкакульской анти-
клинали были подробно изучены и расчленены нами на несколько свит. 
Нам удалось собрать богатую ископаемую флору, в которой, наряду с по-
крытосеменными, были обнаружены папоротники, цикадофиты й хвойные. 
Краткие предварительные сведения об этих исследованиях изложены 
в небольшой статье (Вахрамеев, 1946i), а основной материал помещен в на-
стоящей работе. 

Изучение меловых отложений Северного Приаралья началось с п-ова 
Куланды и островов Аральского моря, где верхний отдел меловой системы 
представлен исключительно морскими образованиями, хорошо охаракте-
ризованными фауной. 

Стратиграфия и фауна верхнего мела Аральского моря подробно осве-
щены в работах А. Д . Архангельского (1909, 1912, 1916i, 2) и Л . С. Берга 
(1908). Континентальные отложения с прослойками угля, выступающие 
из-под морских осадков верхнего мела на южном берегу п-ова Куланды, 
были открыты в 1842 г. А. И. Бутаковым, но лишь значительно позднее 
описаны Л . С. Бергом (1908, стр. 463). В дальнейшем они были бегло изу-
чены Г. В. Богачевым (1932), оставившим несколько кратких описаний 
разрезов берегового уступа. В прослойках угля были обнаружены отпе-
чатки Geinitzia formosa Н е е г и Laccopteris sp., о которых упоминает 
в одной из своих работ И. В. Палибин (19362). 

Исследованиями А. Л . Яншина на п-ове Куланды установлено более 
широкое развитие континентальных отложений, отнесенных им к нижнему 
мелу и расчлененных на две свиты: верхнюю — песчаную, заключающую 
глины с прослойками угля, и нижнюю — глинистую пестроцветную. 

В более северных частях Приаралья , в прижелезнодорожной полосе, 
этим же исследователем были обнаружены континентальные отложения, 
залегающие под морскими осадками маастрихтского и кампанского ярусов. 
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Они охватывают нижнюю часть верхнего и верхнюю часть нижнего мела. 
Кроме того, у подножия горы Тас-Аран, в размытой сводовой части анти-
клинальной складки, им же были найдены выходы меловых континен-
тальных отложений, выступающих из-под морского сенона, среди которых, 
руководствуясь литологнческим составом, этот исследователь выделил 
четыре свиты. В третьей из них (считая сверху) была обнаружена богатая 
флора покрытосеменных, определенная А. Н . Криштофовичем и отнесен-
ная к сеноману. 

Другой выход континентальных отложений был обнаружен в верховьях 
балки Ак-Куурдан (приток Чит-Иргиза) . Пески и глины, содержащие 
плохо сохранившиеся отпечатки широколистных покрытосеменных, вы-
ступают здесь из-под кампанских зеленовато-серых глин, покрываемых 
мергелями Маастрихта; слои с флорой A. JI . Яншин относил к нижнему 
сеиону, полагая , что между ними и вышележащими морскими осадками 
существует постепенный переход. До последнего времени обо всех иссле-
дованиях в Северном Приаралье были опубликованы только предваритель-
ные сообщения (A. J1. Яншин, 1939, 194(h). 

Меловые континентальные отложения южной части Тургайской впа-
дины (нижнее течение рек Сыр-Дарьи и Сары-Су) изучены еще очень слабо. 
Наиболее подробные данные о них приведены в работах Б . А. Петрушев-
ского (1933, 1939) и Н . С. Зайцева и Б . А. Петрушевского (1940, 1950). 
Упомянутые исследователи расчленяют меловые отложения этой террито-
рии на две свиты: нижнюю, сложенную преимущественно песками, отно-
симую к апту — сеноману, и верхнюю — глинистую, захватывающую 
остальную часть верхнего мела. На западе, в Приказалинском районе, 
в кровле континентальных образований залегают морские осадки кам-
пана и Маастрихта, а на востоке верхняя континентальная свита обнимает, 
иовидимому, и эти ярусы — здесь она покрывается непосредственно 
о г л о же н и я м и 11 а л е о г с 11 а. 

Интересно отметить, что ранее эти отложения относили к третичной 
системе на основании находки в районе Эспе-Сая (бассейн р. Сары-Су) 
отнечатка листа, описанного Н. А. Смирновым (1914) как миоценовый 
Platanus aceroides G о е р р. Л и ш ь много лет спустя А. Н . Криштофович 
(1933г) высказался за меловой возраст флоры Эспе-Сая, а А. В. Ярмоленко 
(1935i) определил заново отпечаток листа, найденный Н . А. Смирновым, 
как меловой Cissites Kryshtofovichianus J а г ш о 1. 

Здесь же следует упомянуть о работе А. В. Ярмоленко (1935i), в кото-
рой описывается ископаемая флора, собранная в меловых отложениях 
у северо-западной оконечности К а р а - Т а у (урочище Кызыл-Жар) . Автор 
указывает до 20 видов покрытосеменных; возраст флоры он оценивает как 
сеноман-туронский. 

В Кустанайской области, занимающей северо-западный угол Казахстана, 
меловые отложения выходят из-под третичных осадков только по некоторым 
притокам р. Тобола, стекающим с Уральского хребта, — А я т у , Тогузаку 
и Ую. Н а р. Аяте впервые они были установлены в 1895 г. А. А. Красно-
польским (1899), обнаружившим морскую фауну сенона. Более детальные 
исследования были проведены здесь уже в советское время, сначала 
А. Г. Б е р (1932i, 2), а затем П. Л . Безруковым (1934). Серьезная критика 
работ А. Г. Б е р подробно изложена в статье П. Л . Безрукова , и поэтому 
мы не будет на них задерживаться . П. Л . Б е з р у к о в установил присутствие 
кампанского и маастрихтского ярусов, представленных морскими образо-
ваниями, охарактеризованными фауной. Позднейшими исследователями 
присутствие кампанских отложений на р. Аяте не было подтверждено. 

2 Региональная стратиграфия СССР, т. I 
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Морские осадки Маастрихта были констатированы им и по pp . Т о г у з а к у 
и Ую. 

На р. Аяте под морскимиотложениями Маастрихта располагаются бурые 
железняки, подстилаемые серыми глинами, кварцевыми и глауконитовыми 
песками. Эти отложения были отнесены II. JI . Безруковым к сеноману на 
основании находки, сделанной А. Г. Б е р в песчаниках (а не конгломератах, 
как ошибочно сообщает об этом П. JI. Безруков) , отпечатков покрыто-
семенных растений: Platanus cuneiformis К г a s s . , Celtidiphyllum ere-
taceum К r a s s., Nyssa Vertumni U n g. и Cor mis rhamnifolia U n g. 
Из четырех перечисленных форм только две первые можно считать опре-
деленными с достаточной точностью, последние две формы нуждаются 
в переопределении, о чем в свое время писали А. И! Криштофович (1936i) 
и А. В. Ярмоленко (1935i). 

Пестроцветные глины, залегающие местами в основании мезозойского 
разреза и содержащие линзы бобовых пород, П . Л . Безруков отнес к юр-
ской системе. 

В. И. Ренгартен (1951), исследовавший меловые отложения восточного 
склона Урала и посетивший р. Аят в 1942 г. , опроверг мнение П. Л . Б е з р у -
кова о существовании на р. Аяте отложений кампанского яруса . Надо заме-
тить,что он поместил слои с отпечатками листьев покрытосеменных растений 
над горизонтом глауконитовых сеноманских (?) песков, тогда как , но более 
поздним данным Р . Н . Принца и А . Н . Волкова , эти отложения имеют обрат-
ное соотношение. 

В 1948 г. нами (Вахрамеев, 19481) было высказано предположение о н и ж -
немеловом возрасте пестроокрашенных глин и бобовых пород, залегаю-
щих местами в отдельных углублениях палеозойского фундамента, в самом 
основании мезозойского разреза р. Аята , на основании их сходства с по-
добными же отложениями Каменского района, где нижнемеловой возраст 
их был доказан споро-пыльцевыми анализами. 

В работе А. Н . Волкова (1949) пестроцветные глины также отнесены 
к нижнемеловому отделу на основании данных споро-пыльцевого анализа , 
обнаружившего в них пыльцу покрытосеменных растений. К верхнему 
мелу он относит такие же глины, оставляя совершенно неясным вопрос, 
где же проходит граница между нижним и верхним мелом. В верхней части 
темносерых глин А. Н . Волковым были найдены отпечатки хвойных и по-
крытосеменных, определенных А. Н . Криштофовичем и, по мнению послед-
него, указывающих на сеноманский возраст вмещающих пород. Покрываю-
щие пески он делит на два горизонта: нижний, состоящий из серых квар-
цевых песков, и верхний — из глауконитовых песков. Последние, в свою 
очередь, покрываются темносерыми глинами, за которыми следуют бурые 
железняки . 

Сведения о строении меловых отложений более центральных чаете!! 
Тургайской впадины чрезвычайно скудны, так как отложения этого возра-
ста скрыты третичными осадками. 

В работе Г Е . Быкова (1941) описываются пестроокрашснные глины 
и «латериты», обнаруженные возле оз. Убоган и залегающие на выветре-
лой поверхности палеозойских эффузивов под глауконитовыми песками 
верхнего мела. 

В упомянутой выше работе А. Н . Волкова (1949) сообщается, что к югу 
от оз. Убоган развиты серые и пестрые каолиновые глины, в которых неред-
ко встречаются железистые бобовины и линзы бобовых пород, залегающие 
то непосредственно на коре выветривания палеозойских пород, тона юрских 
континентальных отложениях, выполняющих депрессии в палеозойском 
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фундаменте. Обнаруженная в глинах пыльца покрытосеменных заставляет 
относить эти отложения к мелу. На размытой поверхности их, а местами 
непосредственно на палеозое или юрских образованиях, трансгрессивно 
залегают кварцевые пески, в основании которых местами встречается га-
лечник небольшой мощности. Выше следуют серые глины, переслаиваю-
щиеся с глауконитовыми песками, сменяемыми в свою очередь известко-
вистыми глинами с фауной Маастрихта. Таким образом, А. Н. Волков 
устанавливает две меловые толщи: континентальную, образование которой, 
видимо, падает на нижний мел и нижнюю часть верхнего мела, и покры-
вающую ее морскую. 

Рассматривая работы, освещающие строение меловых отложений За-
падного Казахстана, мы видим, что наиболее хорошо изучены морские обра-
зования этого возраста и, в первую очередь, меловые отложения бассейна 
Эмбы. Однако характер перехода морских отложений в континентальные 
по направлению от центральных частей Эмбенского бассейна к его восточной 
окраине, к Мугоджарам и Чушкакульской антиклинали, оставался не-
выясненным. Было неясно, каким ярусам меловой системы, представлен-
ным в бассейне Эмбы морскими осадками, соответствуют континентальные 
отложения Чушкакульской антиклинали и западного склона Мугоджар. 
Не были известны и детали изменения разреза нижнемеловых отложений 
внутри самого Эмбенского бассейна в направлении на восток, в частности, 
не был выяснен характер перехода морских осадков нижнего и среднего 
альба в одновозрастные осадки континентального происхождения, хотя 
существование такого перехода и предполагалось рядом авторов (Ю.Н. 
Никитина, А. Л . Яншин). 

Континентальные образования, развитые по восточной окраине Эмбенской 
области, но западному склону Мугоджар, в Чушкакульской антиклинали, 
Северном Приаралье, в низовьях Сыр-Дарьи и в пределах Тургайской впа-
дины, были изучены еще очень мало. Среди опубликованных работ можно 
было найти лишь описание отдельных разрезов или местную стратигра-
фию континентальных образований, разработанную для отдельных струк-
тур или небольших районов на основании чисто литологических признаков. 

Работ, в которых увязывались бы разрезы континентальных образова-
ний различных районов Западного Казахстана и была бы выработана 
для них единая стратиграфическая схема, до настоящего времени не 
появлялось. 

4 

И . ОПИСАНИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ И СМЕЖНЫХ С НИМИ 
МОРСКИХ МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 

1. БАССЕЙНЫ Р Е К ЭМБЫ, САГИЗА, УИЛА И ВЕРХОВЬЕВ И Л Е К А 

Изучение меловых отложений бассейнов рек Эмбы, Сагиза и У ила имеет 
для нашей работы особенно большое значение потому, что именно здесь 
мы встречаемся с наиболее полным разрезом отложений этого возраста, 
представленным почти исключительно морскими осадками. По направле-
нию к располагавшейся на востоке и северо-востоке области сноса мощ-
ность морских осадков уменьшается, наблюдается резкое обеднение их 
фауной и частичное замещение континентальными образованиями. Эта 
закономерность позволяет подойти к оценке возраста отдельных толщ 
континентального происхождения, развитых в пределах верхнего течения 
Эмбы и еще восточнее — в Чушкакульской антиклинали и Мугоджарах, 

2 * 
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Рис. 1. Обзорная схема Эмбенского района и Мугоджар 

путем прослеживания постепенного перехода морских фаунистически 
охарактеризованных отложений в континентальные. 

13есь комплекс нижнемеловых отложений бассейнов рек Эмбы, Сагиза, 
У ила и Илека (рис. 1) представляет собой осадки, в общем, одного транс-
грессивного цикла . Начавшись в валанжине, трансгрессия развивалась 
с некоторыми колебаниями в готерив-барреме и достигла максимума в а п т е . 
Затем началась регрессия, и в верхнем альбе отложение морских осадков 
происходило только в пределах Южной Эмбы, сменившись на остальной 
территории накоплением мощных континентальных толщ. 

В а л а н ж и н 

В значительной части Эмбенской области отложения валанжина уни-
чтожены размывом. В большинстве разрезов, в прослое глаукопитового 
песка с гальками и желваками фосфорита, располагающемся в основании 
готеривских пород, встречаются переотложенные обломки не только ва-
ланжинских Polyptychiles sp . , Temnoplychites sp., но иногда и верхне-
юрских аммонитов. A. JI. Яншин (1943) полагает, что фосфориты по вре-
мени своего образования принадлежат к валанжину и верхней юре, так 
как обнаружены только там, где при готеривской трансгрессии подвер-
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гались перемыву валанжинские и верхнеюрские осадки. Об этом свидетель-
ствует отсутствие фосфоритового слоя в основании готерива в тех разрезах, 
где готеривские отложения залегают непосредственно на неразмытом ва-
ланжине, как это наблюдается, например, в урочищах Тогускень-Ушак, 
Ждал я или по нижнему течению р. Киила . 

Судя по сохранившимся осадкам валанжина в отдельных разрезах и 
по присутствию валанжинской фауны в фосфоритовом слое, располагаю-
щемся в основании готерив-барремских отложений, валанжинские морские 
осадки распространялись на юг и юго-восток до Жаксы-Мая, Кой-Кары 
и Каратона. На левый берег Эмбы в ее среднем течении валанжинская 
трансгрессия, видимо, не переходила, так как здесь в фосфоритовом слое, 
залегающем в основании готерива, была найдена только верхнеюрская 
фауна, свидетельствующая о перемывании верхнеюрских фосфоритов. 

Морские осадки валанжина, по данным Ю. П. Никитиной (19480, 
сохранились в центральной части Южной Эмбы (Байчунас — Тентяк-Сор), 
где они представлены толщей зеленых грубопесчанистых глин и песчани-
ков, до 70 м мощности, с гальками и скоплениями мелких железистых ооли-
тов, содержащих богатую фауну с преобладанием различных Aucella, 
позволяющую параллелизовать ее с ауцелловой свитой Мангышлака. 

В результате наших исследований, проведенных в 1949 г., обнаружены 
отложения валанжина восточнее Южной Эмбы, в северной части урочища 
Тогускень-Ушак. В северной части этого урочища, северо-восточнее мо-
гилы Ушак-Мола, у подножия склона небольшой возвышенности высту-
пают осадки континентальной средней юры с Baiera sp. и Phoenicopsis sp. 
Па размытой поверхности последних располагается тонкозернистый буро-
вато-желтый песок, достигающий 1 м мощности, содержащий плоские жел-
ваки фосфорита, источенные фоладами, мелкие гальки кремня и кварца, 
обломки неопределимых аммонитов и ростры Pachyteuthis lateralis (Р h i 11.). 
С. В. Шумилин относил этот слой, на основании находки в нем Oxynoti-
ceras cf. subfulgens N i k . , к верхней юре. Однако верхнеюрская фауна 
в этом слое, скорее всего, переотложена, на что указывает некоторая ока-
танность найденных в нем обломков аммонитов. 

Выше следуют серые глины, мощностью до б м, покрывающиеся слоем 
светлосерого алеврита, мощностью до 2 м, заключающего Pachyteuthis 
subquadratus (R о е т . ) . В кровле алевритов располагаются прослои 
гзвестковистого светлосерого алевролита (0,25—0,30 м) со стяжениями 
мергеля. В нем же встречена Exogyra couloni (D е f г.) d' O r b . , а также 
неопределимые гастроподы. Находки Pachyteuthis lateralis (P h i 1 1.) и 
P. subquadratus свидетельствуют о валанжинском возрасте вмещающих от-
ложений, однако не дают указаний на ту или иную зону этого яруса. 

Еще выше располагается толща серых глин, достигающая 10—12 м 
мощности, сменяющаяся, в свою очередь, переслаивающимися глинами 
и алевритами с горизонтами крупных стяжений песчаника, в котором най-
дены отпечатки Panopaea gurgites В r o n g . va r . neocomiensis L е у m. 
и других пелеципод. Все эти отложения относятся уже к готериву, так как-
немного южнее, в разрезе р. Кайнара , С. В. Шумилин обнаружил в прослое 
мергеля, залегающего в нижней части глин, Leopoldia biassalensis К а-
г а к . , известную из нижнего готерива Крыма и Кавказа . Таким образом, 
отложения валанжина представлены здесь серыми глинами с прослоями 
алеврита, в подошве которых располагается фосфоритовый слой с Pachy-
teuthis lateralis ( P h i l 1.) и переотложепными верхпеюрскими аммонитами. 

Валанжинские осадки установлены (Журавлев, 1952) в урочище Ждаля 
(бассейн р. Сагиза). В основании видимой части нижнемелового разреза 
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здесь выступают зеленовато-серые известковистые глины до 6,5 м мощно-
стью с отдельными прослоями алевритов; в кровле их проходит горизонт 
стяжений сидеритового песчаника. В 1,5 м от кровли в глинах найдены: 
Aucella contorta Р a v 1., Thracia incerta A g., Pleuromya cf. tellina A g., 
Leda sp. и Serpula sp. Выше следуют голубовато-серые глины до 5 м мощ-
ностью. Еще выше располагается толща серых и зеленовато-серых тонко-
зернистых песков до 8,5 м мощностью, с караваеподобными стяжениями 
песчаника до 10 м в диаметре. В подошве песков проходит горизонт стяже-
ний песчаника, переходящего к основанию в конгломерат с обломками 
раковин Olcostephanus cf. suprasubditus В о g. и Beriasella sp. Еще выше 
следуют пески и песчаники, достигающие 30 м мощности и, видимо, 
относящиеся уже к готериву. 

Толщу зеленовато-серых и голубовато-серых глин с Aucella contorta 
Р a v 1. В. С. Журавлев относит к нижнему валанжину на основании на-
ходки в покрывающем конгломерате, видимо, переотложенных обломков 
Beriasella sp. и Olcostephanus suprasulditus о g. 

Вышележащие пески со стяжениями и прослоями песчаника, не содер-
жащие фауны, следует относить к верхнему валанжину — готериву на ос-
новании появления выше по разрезу пестроокрашенной толщи баррема. 

Наиболее полный разрез валанжина был изучен этим же исследова-
телем (Журавлев , 1952) в нижнем течении р. Киила, впадающего с севера 
в р. Уил, выше одноименного города. Здесь, на размытой поверхности ниж-
неволжского яруса с Virgatites virgatus В и с h . , располагается фосфори-
товый горизонт, выше которого следуют серые глины, достигающие 21 м 
мощности. В нижней части глин встречен Pachyteuthis sp. Выше следуют 
серые глины, чередующиеся с тонкими прослоями тонкозернистых песков, 
достигающие 13 м мощности. Среди них были обнаружены: Aucella tere-
iratuloides L a h . , A. keyserlingi L a h . , Pachyteuthis lateralis P h i 1 1., 
Exogyra couloni (D e f r.) d ' O r b. , Trigonia sp. , Tollia sp.?, а также Po-
lyptychites keyserlingi N e u m . e t U h 1.— руководящая форма среднего 
валанжина . 

Еще выше располагается немая толща зеленовато-серых глин, чередую-
щихся с тонкозернистыми желтовато-серыми песками, достигающая 20— 
21 м мощности. 

В разрезе урочища Чингиз, расположенного к западу от р. Киила, 
на нижневолжских отложения*, также с размывом и небольшим несо-
гласием располагается толща серых, в верхней части песчанистых глин 
до 40 м мощностью. В нижней части глины содержат Pachyteuthis late-
ralis Р h i 1 1. и Exogyra couloni (D e f r.) d' О r b. В средней части найдены 
Pachyteuthis lateralis P h i 1 1., P. sul quadratus R о e m. и Belemnites 
russiensis d' О г b. Над глинами следуют глинистые желтовато-серые и зе-
леновато-серые пески, до 10 м мощностью, со стяжениями песчаника 
и фауной верхнего валанжина: Polyptychites polyptychus K e y s . , P. I i-
dichotomus L e y r a . , P. petschorensis B o g . 

Глинистые пески с фауной верхнего валанжина (Polyp tych i tes polypty-
chus), видимо, соответствуют пачке немых серых глин, переслаивающихся 
с песками, которые располагаются в предыдущем разрезе по р. Киилу 
над фаунистически охарактеризованными слоями среднего валанжина 
(Роlyptychites keyserlingi). 

Таким образом, в бассейне р. Киила и к западу от него мы встречаемся 
с довольно полным разрезом валанжина , достигающим 50 м мощности, 
в котором фаунистически охарактеризованы средний и верхний валанжнн. 
Нижнему валанжину, вероятно, соответствует нижняя часть серых глин 
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с Pachyteuthis lateralis (Р h i 1 1.), располагающаяся под средним валан-
жином с Polyptychites keyserlingi N e u m . et U h 1. В разрезе p. Киила 
в основании глин удалось наблюдать слой фосфоритовых желваков, яв-
ляющихся базальным слоем валанжинской трансгрессии. 

Отложения валанжина известны и на поднятии Жаксы-Май, где они 
представлены ожелезненными песками (3 м) с желваками фосфорита и 
черной кремневой галькой. В них обнаружены Aucella volgensis L a h. 
и оставшиеся не определенными аммониты и белемниты. В основании пес-
ков располагается пестрая глина (0,5 м), сменяемая книзу охристым фос-
форитизированным песчаником (1 м), располагающимся на известняках 
нижневолжского яруса . 

Восточнее Жаксы-Мая ни фаунистически охарактеризованных осадков 
валанжина, ни переотложенной валанжинской фауны или хотя бы фосфори-
тового слоя в основании готеривских отложений не было найдено. 
В разрезах одного из наиболее восточных поднятий — Мортукского — 
глины и пески готерива— баррема залегают на юре без фосфоритового 
слоя в основании. Несколько севернее в бассейне р. Илека валанжинская 
фауна (Polyp tych i t e s f idichotomus L е у га. и др.) была найдена в долине 
Терс-Бутака (Гиммельфарб и др. , 1937). Далее на восток валанжинская 
фауна найдена не была. Из этого можно заключить, что на восток валан-
жинское море не распространялось далее меридиана г. Актюбинска. 

Г о т е р и в — б а р р е м 

Готерив-барремские отложения Южной Эмбы, охватывающей нижнее 
течение Эмбы и Сагиза западнее 54° в . д. , подразделяются, по данным 
Ю. П. Никитиной (1948 l t 2> 3) на четыре свиты (снизу вверх): 

1. Пелециподовая свита сложена зеленовато-серыми, серыми и голубовато-геры-
ми, часто известковистыми глинами и реже мергелями с богатой фауной пелеципод: 
JVuculana scapha d' О г b. , N. spathulata F o r b e s , Nueula planata D с s h., N. cor-
nueliana d' О r b , Astarte subcostata d' О г b., Corbula pseudoelegans N i k i t i n a 
и др. В верхней части глины уступают место пескам, достигающим о—10 м мощности, 
в которых заключены стяжения песчаников с крупными Panopaea gurgites В г о п g. 
var . neocomiensis L е у т . , Thracia aff. incerta W e r t h. , Thracia aff . striata W e r t h. 
и др. Общая мощность свиты обычно составляет 50—60 м. Значительно колеблется 
мощность верхней песчаной пачки (от 3 до 37 м). 

2. Песчано-глинистая свита состоит из чередования зеленовато-серых песчани-
стых и чистых глин с песчаниками и песками. Последние нередко косослоисты. Встре-
чаются обломки пелеципод, идентичные пелециподам нижележащей свиты. Мощность 
свиты колеблется от 30 до 40 м. 

3. Горизонт песков меняющегося состава. В западных разрезах (Кандаурово, 
Черная речка) горизонт сложен мелкозернистыми глинистыми песками зеленовато-
серых тонов, до 6—7 м мощностью. В центральной части Южно-Эмбенского района 
в песках появляются прослои серых глин и ракушняков. На востоке (Нармунданак, 
Алты-Куль, Кос-Чагыл, Кой-Кара) горизонт выражен среднезернистыми косослои-
стыми желтовато-бурыми песками, содержащими древесину, возможно, являющимися 
уже дельтовыми осадками. В разрезе купола Кой-Кара в подошве горизонта залегает 
конгломерат с крупными окатанными раковинами Ostrea. 

Находки фауны приурочены главным образом к прослоям голубовато-серых глин 
и гнездам серого среднезернистого песка. Состав фауны однообразен, чаще всего встре-
чаются представители родов Corbula, Opis и Modiola. Ю. П. Никитиной отсюда опре-
делены: Corbula jengeldensis N i k i t i n a, Corbula sp. п., Opis neocomiensis d' О г b. 
и Actacon prodoanum V с r n. et L o r . и др. , как правило, отсутствующие в нижеле-
жащих слоях. 

Мощность горизонта изменчива — от 6 до 33 м. 
4. Пестроцветная свита сложена серовато-зелеными и вишнево-красными гли-

нами с прослоями мелкозернистых песков и песчаников, количество которых резко 
увеличивается в верхней части свиты. Изредка встречаются прослои желтовато-зелено-
го мергеля. Мощность свиты очень изменчива, местами достигает 100 м и более. 
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Рис. 2. Колонка отложений неокома в 
урочище Тогускень-Ушак (р. Кайнар): 
1 — алевриты; 2 — глины веленовато-серые; 
3 — глипы Беленые, испещренные кирпично-
нрасными пятнами; 4 — глины серые и свет-
лосерые; 5 — пески косослонстые; б — пески 
со стяжениями песчаника; 7 — пески глауко-
нитовые; 8 — песчаники; 9 — мергели; J0 — 
стяжения мергеля в глинах; и — необна-

женная часть разреза 

Достаточно полный и хорошо об-
наженный разрез готерив-барремских 
отложений, типичный для между-
речья Эмбы и Сагиза в их среднем 
течении, был изучен автором по i ра-
вому берегу Кайнара , в районе То-
гускень-Ушака (рис. 2). 

1. Глины серовато-зеленые, пес.юи-
стые, каменистые, содержащие прослой 
пебольших плоских стяжений светлосерого 
мергеля 3—4 см толщиной, 15—20 см в 
диаметре. Мощность до 7 м. 

2. Глины зеленовато-серые, камени-
стые, с 5—0 невыдержанными прослоями 
зеленых глин, испещренных K r j m -чно-
кра< ными пятпами.Прослой выклиниваются 
по простиранию, мощность их колеблется от 
0,10 до 0,80 м. Граница между вишнево-
красными глинами, слагающими прослои, 
и зелеными глинами вмещающей толщи 
перовная и постепенная. В верхней части 
толщи проходит горизонт небольших пло-
ских стяжений светлосерого мергеля до 
0,3—0,0 м мощности. Мощность около 16 м. 

3. Глины зеленые, испещренные кир-
пично-краснымн и вишнево-красными пят-
нами и разводами. Выветрелая поверх-
ность глин окрашена в равномерный виш-
нево-красный цвет. Мощность 2 м. 

4. Глины зеленовато-серые, неслои-
стые, каменистые. Мощность 3 м. 

5. Глины, аналогичные слою 3. Мощ-
ность 5 м. 

6. Глины, аналогичные слою 4. Мощ-
ность 5 м. 

Общая мощность пестроокрашснной 
толщи (слои 1—6) в этом обнажении до-
стигает 40 м. 

7. Пески косослонстые, преимущест-
венно среднезернистые, а в верхней части 
слоя мелкозернистые, серой и желтовато-
серой окраски. Пески содержат многочис-
ленные ожелезненные прослойки, придаю-
щие им пеструю полосчатость. Отдельные 
прослои песков содержат рассеянную мел-
кую глиняную гальку — следы внутри-
формационных размывов. Отдельные уча-
стки песков сцементированы в песчаники, 
образующие крупные стяжения, достига-
ющие 2—3 м мощности и 4—5 м в попереч-
нике. Мощность 10 м. 

8. Глины светлосерые, содержащие 
многочисленные прослои буровато-серых 
мелкозернистых косослоистых песков, не 
выдерживающиеся по простиранию. Мощ-
ность отдельных прослоев колсблстгя от 
0,20—0,30 до 2 м. Внутри песков распола-
гаются стяжения песчаника, имеющие фор-
му караваев. Нижний прослой песка со-
держит неясные обугленные растительные 
остатки. Мощность 12 м. 

9. Песок мелкозернистый, зеленонато-
серый с крупными плоскими, несколько 
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удлиненными стяжениями песчаника. Диаметр стяжений колеблется от 30—40 см 
до 3 м и длину, мощность — от 0,2 до 1,5 м. Пески залегают на неронной размытой 
поверхности подстилающих глин, заключая в основании мелкую глиняную гальку, 
сгруженную в небольшие линзочки. Мощность 1 —1,5 м. 

10. Глины светлосерые, плотные. Видимая мощность 4 м. 
После значительного перерыва, скрывающего толщу пород не менее 20—25 м 

по мощности, вновь выступают: 
11. Песчаники мелкозернистые, п расколе светлосерые, плотные, распадающиеся 

на гигантские караваеобразпые отдельности, до 5 м и более в диаметре. Книзу посте-
пенно переходят н пески. В иесчапиках встречаются многочисленные Ропориеа neoco-
miensis L e y m. Видимая мощность до 2,5 м. 

12. Пески тонкозернистые глаукопитовые, зеленовато-серые, хорошо отсорти-
рованные, с пологой косой слоистостью. В обнажении видно около 3 м песков, полная 
же мощность, судя по высыпкам, достигает 12 м. 

13. Глины светлосерые, плотные, с 4—5 невыдержанными прослоями тонкозер-
нистого серого с желтоватым оттенком песка, от 0,10 до 0,50 м мощностью. Местами 
пески содержат плоские стяжения известковистого песчаника до 2 м в диаметре и до 
0,5 м толщиной. Форма стяжений эллипсоидальная или округлая; иногда в про-
цессе роста стяжения песчаника срастаются лр>г с другом, образуя крупице сростки 
неправильной формы, поверхность которых образована пересекающимися сферами. 
Мощность глин 14—15 м. 

14. Пески тонкозернистые зеленовато-серые, с тонкими проиластками глин, под-
черкивающими слоистость. Пески заключают плоские стяжения светлосерого песча-
ника, распадающиеся на отдельные плитки. Мощность 1,7 м. 

15. Глины серые с зеленоватым оттенком, плотные, хорошо слоистые, с про-
слоями алевритов. Слоистость глин подчеркивается чередованием более зеленоватых 
чистых и белесо-серых глин, содержащих примесь алеврита. В верхней части слоя 
проходит прослой (0,3 м) светлосерого песка, несущего плоские стяжения известко-
вистого тонкозернистого песчаника. В глине встречены отпечатки мелких Nuculana 
scapha d' О г b . , N. spathulata F о г b е s. Мощность 12—13 м. 

16. Мергель лиловато-серый с фауной мелких пелеципод. Повидимому. именно 
в этом мергеле С. В. Шумилин нашел Leopoldia biassalensis К а г а к., известную из 
нижнего готерива Крыма. Видимая мощность 0,2 м. 

Ниже разрез обрывается, перекрываясь четвертичными отложениями 
р. Кайнара . Далее, вверх по течению, выступают отложения верхней мор-
ской, а затем и средней континентальной юры. 

В этом разрезе мы можем найти все четыре свиты, выделенные Ю. П. Ни-
китиной для района Южной Эмбы, расположенного к западу и юго-западу 
от Тогускень-Ушака. 

Пелециподовая свита в разрезе р .Кайнара представлена слоями 11—15 
приведенного разреза, выраженными зеленовато-серыми глинами с под-
чиненными прослоями песка, несущими в основании слой мергеля с Leo-
poldia biassalensis К а г а к . Верхней песчаной пачке этой свиты, видимо, 
соответствуют песчаники слоя 1 1 с Panopaea gurgites В г о n g. var . neo-
comiensis L е у m. и подстилающие их пески слоя 12. Общая мощность ее 
в разрезе р. Кайнара достигает 45 м. 

Песчано-гЛинистая свита представлена в разрезе слоями 8—10, сло-
женными переслаивающимися глинами и песками, при некотором преобла-
дании первых. Н и ж н я я часть свиты скрыта аллювием р. Кайнара . Мощ-
ность свиты, включая необнаженную нижнюю часть, достигает 40 м. 

Песчаная свита представлена косослоистыми средиезернистыми пес-
ками слоя 7 с рассеянной глиняной галькой, свидетельствующими о дель-
товом или аллювиальном происхождении. Мощность свиты достигает 
10 м. 

Слои 1—6 относятся уже к свите пестроокрашенных глин, имеющей 
барремский возраст. Общая мощность их достигает 40 м. 

Отметим, что мощность свит готерива—баррема в разрезе р. Кайнара 
несколько уменьшается по сравнению со средними мощностями этих свит 
в расположенном западнее и юго-западнее районе Южной Эмбы. 
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Сходный разрез неокома, достигающий 70 м мощности, описан Н. Н . 
Тихоновичем на Кой-Каре, расположенной южнее Тогускень-Ушака. 
Здесь, внутри зеленых глин, чередующихся с буровато-красными, Н . Н. Ти-
хонович (1915) обнаружил множество ядер Anatina, среди которых удалось 
определить один вид Anatina agassizi d' О г b. Несколько севернее, в раз-
резе урочища Жаль-Газа А. Ф. Спиридоновой внутри пестроокрашенной 
свиты обнаружены: Ostrea cf. macroptera S o w . , Belemnites sp. , Serpula 
gordialis S с h 1 о t h. 

Восточнее и юго-восточнее Тогускень-Ушака, в области левобережья 
среднего течения Эмбы (Кара-Джар , Кинды-Сай, Телеумбет и др.) готе-
рив-барремские отложения отчетливо подразделяются только на две части: 
нижнюю, соответствующую трем свитам Ю. П. Никитиной и имеющую 
готеривский возраст, и верхнюю пестроцветную, относимую к баррему. 
Материал по строению нижней готеривской толщи этого района, имеющий-
ся в настоящее время, не дает пока оснований для выделения здесь трех 
свит, прослеженных Ю. И. Никитиной в пределах Южной Эмбы. 

В строении готерива левобережья Эмбы принимают участие зеленовато-
серые глины, несущие прослои зеленовато-серых и серых песков и песча-
ников. Встречаются эллипсоидальные стяжения мергеля. По Аще-Саю 
в прослоях зеленых глин, чередующихся с кирпично-красными, были обна-
ружены многочисленные гастроподы. Граница с вышележащей толщей бар-
рема проводится чисто условно, по появлению первых прослоев красной 
глины. Видимая мощность готерива достигает 50—70 м. 

Характеристика пестроцветной толщи баррема левобережья среднего 
течения Эмбы, приведенная в работе A. JI. Яншина (1943) и составленная 
им по работам С. В. Шумилина, неточно передает ее действительный облик. 
Эта характеристика, со ссылкой уже на A. JT. Яншина, была повторена 
Ю. П. Никитиной (1948i). К а к пишет в своей сводной работе A. JI. Ян-
шин (1943, стр. 302), пестроцветная свита левобережья Эмбы представлена 
«сплошной толщей вишнево-красных глин с прослоями мергелей, косо-
слоистых песчаников и грубых конгломератов».На самом деле, как показали 
наши исследования, а затем работы других исследователей, облик пестро-
цветной толщи ничем существенным не отличается от ее строения в рай-
оне бассейна р. Кайнара (Тогускень-Ушак, Иман-Кара) . 

Преобладающими породами являются зеленые и зеленовато-серые глины 
с прослоями (1—3 м) вишнево-красных глин. В глинах встречаются гори-
зонты мелких стяжений мергеля или глинистого известняка, в некоторых 
случаях имеющих текстуру «конус в конусе». Пески и песчаники в боль-
шинстве разрезов резко подчинены глинам, образуя отдельные прослои 
небольшой мощности, и только в разрезе поднятия Кинды-Сай в кровле 
пестроцветной толщи была отмечена пачка песков и песчаников до 30 м 
мощностью. Плохая обнаженность не позволяет судить о типе слоистости 
песков. Косослонстые песчаники и конгломераты не отмечались ни нами, ни 
другими исследователями, проводившими здесь достаточно детальные ис-
следования. Только в разрезе Аще-Сая, впадающего справа в Эмбу, С. В. 
Шумилиным указан конгломерат, состоящий из глиняных галек . 

Что же касается сплошной вишнево-красной окраски глин, то, дей-
ствительно, на замытых склонах зеленые глины, содержащие лишь под-
чиненные слои красных, покрываются коркой делювия, окрашенного в крас-
ные тона, отчего при поверхностном осмотре можно было ошибочно 
вывести заключение о сплошной красной окраске всей толщи глин. 

Обращает на себя внимание значительная мощность (более 100 м) 
красных и зеленых глин в разрезе Аще-Сая, расположенном южнее других 
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рассмотренных нами разрезов. Не исключено, что здесь пестроцветная 
толща обнимает не только баррем, но частично и готерив. 

Севернее бассейна Эмбы, в пределах Уильского и Темирского районов, 
пестроокрашенные отложения баррема постепенно замещаются зеленовато-
сервгми глинами и песками, сливающимися в одну неразделимую толщу 
с нижележащими глинами и песками готерива. 

В некоторых точках бассейна р. Сагиза (Тал-Кудук, Сарапан, Ждаля 
и др.) выделяется в виде самостоятельной свиты пачка плотных бесструк-
турных глин, окрашенных в зеленовато-серые тона с вишнево-красными 
прослоями, заключающих горизонты со стяжениями мергеля или глини-
стого известняка. 

Еще севернее, в бассейнах рек Аще-Уила и Уила , прослои красных-
глин начинают выклиниваться, и толща баррема приобретает монотонный 
зеленовато-серый оттенок, сливаясь с нижележащими отложениями готе-
рива и образуя с ними единую по всему литологическому облику 
толщу. 

Только в отдельных разрезах этой территории (Кербье, Алты-Карасу, 
Жаль-Мурза , Шубар-Жилан) в верхней части зеленых глин готерив-бар-
ремской толщи сохраняются участки, испещренные вишнево-красными пят-
нами, быстро замещающиеся по простиранию зеленовато-серыми 
глинами. 

До недавнего времени пестроокрашенные глины рассматривались гео-
логами-нефтяниками как самостоятельный стратиграфический горизонт, 
развитый на всем пространстве Эмбенского района. Отсутствие его на 
отдельных структурах считалось доказательством предаптского размыва, 
уничтожившего верхнюю часть неокома. Позднее А. Л . Яншин (1943) 
показал, что пестроцветные породы представляют лишь прибрежную фа-
цию верхов неокома (баррема, а на крайнем юге, быть может, частично 
и готерива), развитую в южной половине Эмбенского района. Эта фация 
примыкает с севера к полосе погребенных герцинид, а севернее переходит 
в нормальные морские осадки, не отличимые от осадков готерива. 

В пределах южной части Эмбенского района пестроцветную толщу 
следует рассматривать как выдержанный горизонт, и ее отсутствие в раз-
резах отдельных куполов можно считать результатом позднейшего пред-
аптского размыва. Таким образом можно объяснить отсутствие пестроцвет-
ных глин в разрезе Жилан-Кабака (бассейн р. Кайнара) или Утебая . 

Если выклинивание на север пестроцветной толщи является в настоя-
щее время, строго установленным фактом, то выклинивание ее в восточном 
и юго-восточном направлениях, которое предполагал A. JI. Яншин, 
вряд, ли в действительности существует. 

Так, в наиболее восточных поднятиях левого берега Эмбы (Телеумбет, 
Таскара) мы встречаемся с хорошо выраженной толщей глин, окрашенных 
в зеленовато-серые и вишнево-красные тона, несущих подчиненные про-
слои песка и горизонты мелких стяжений мергеля и известняка; признаков 
выклинивания здесь не обнаруживается. 

В северо-восточном направлении выклинивание красноцветных про-
слоев внутри зеленых глин, видимо, имеет место, так как в бассейне р. Те-
мира красноцветные глины или совершенно отсутствуют, или представ-
лены отдельными слоями (Мортук). 

К югу от Актюбинска отложения готерива — баррема прослеживаются 
по долине р. Илека . Здесь они выражены почти исключительно песками 
с небольшими прослоями глин в их нижней части. Мощность песков до-
стигает 18 м, к востоку от р. Илека они совершенно выклиниваются. Вблизи 
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поселка Тамды в 6 м от кровли свиты А. Л . Яншин (1943) обнаружил в 
прослое ракушечного мергели многочисленные Astarte aff. porrecta В u c h . , 
Panopaea sp., Cyprina sp. и единичные экземпляры Pec ten crassitesta 
R о e m . и Belemnites pseudopanderi S i n z. Первоначально А. Л . Яншин 
рассматривал эту фауну как барремскую, однако изучение Е . С. Черновой 
нижнего мела Поволжья, проведенное в последние годы, показало, что 
симбирскитовые слон с Belemnites pseudopanderi S i п z. следует относить 
еще к готериву. 

Максимальная мощность отложений неокома отмечается в районе Юж-
ной Эмбы, где в нижнемеловое время располагалась область наибольших 
прогибаний,— здесь она достигает 300 м. К востоку и северо-востоку мощ-
ность отложений неокома начинает постепенно уменьшаться, не превы-
шая в районе Тогускень-Ушака 135 м; севернее, в Темирском районе, она 
падает до 50 м. Подобная же закономерность в распределении мощностей 
свойственна и более молодым отложениям нижнего мела — апту п 
альбу. 

Надо, однако, помнить, что в силу дифференциальных движений, при-
сущих соляным куполам, могут быть значительные отклонения от указан-
ного распределения мощностей — возможно резкое сокращение мощности 
той или иной свиты или ее полное выпадение в пределах той или иной соля-
нокупольной структуры. 

На палеогеографической карте, составленной Ю. П. Никитиной (I948i), 
к северу от р. Уила показано так называемое «Хобдинское поднятие» 
которое, как полагали раньше, разделяло нижнемеловой бассейн, покры-
вавший Урало-Эмбенскую область, на две части и служило в отдельные 
моменты нижиемеловой эпохи источником терригенного материала. Это 
предположение в свое время было обосновано существованием региональг 
ной зоны положительных аномалий силы тяжести, которую объясняли 
наличием приподнятого участка палеозоя (Косыгин, 1941; Фотиадн, 
1945). Приняв последнее положение, пришлось бы признать и наличие 
сокращенного разреза покрывающих мезозойски^ пород в области вала . 
Однако исследования В. С. Журавлева (1952) не подтверждают этой гипо-
тезы. В пределах предполагаемого «Хобдинского вала» этим исследовате-
лем был обнаружен относительно полный и мощный разрез мезозоя, на-
чиная от верхнего триаса и кончая датским ярусом, в котором не обнару-
живается каких-либо пробелов или сокращенных мощностей по сравнению 
с соседними районами. Более того, В. С. Журавлев указывает, что при срав-
нении разрезов в области «вала» с синхроничными отложениями сопредель-
ных районов нетрудно заметить именно в области «вала» преобла-
дание глинистых фаций. Нам представляется, что исследования В . С. Ж у -
равлева достаточно убедительно показывают отсутствие Хобдинского вала, 
заставляя искать другие причины, объясняющие существование зоны по-
ложительных аномалий. 

А п т 

В пределах хорошо изученной территории Южной Эмбы аптские отло-
жения удалось подразделить на две части. По данным Ю. П. Никитиной, 
нижний апт сложен здесь черными плотными, жирными глинами с тон-
кими прослоями и гнездами серого мелкозернистого песка, включениями 
пирита и горизонтами сидеритовых конкреций. В подошве глин иногда 
залегают пески и песчаники (5—10 м) с кварцевыми гальками и фосфо-
ритовыми желваками, по простиранию кое-где переходящие в мелкогалеч-
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ный конгломерат. Местами пески совершенно выклиниваются. 13 глинах 
встречаются: Aconeceras trautscholdi S i n z., характеризующий нижний 
апт Поволжья, а также пелециподы из родов Nuculana, Corbula, Astarte, 
Cirsocerithium, Metacerithium. В нижней части черных глин почти в осно-
вании апта на Манате Н. Н. Тихонович и С. И. Миронов (1914) указы-
вают: Neohilolites cf. ewaldi S t г о m b. , N. sullongus N a z k . , Crioceras 
lowerlanki S o w . , Douvilleiceras cornuelianum d ' O r b., D. aff. seminodosum 
S i n z . Особенно обильны представители рода Corbula в средней части 
нижнего апта, выделенной Ю. П. Никитиной под названием эмбенского 
горизонта. Руководящими формами для него служат: Corbula striatula 
S o w . var . sagisensis N i k i t i n a, C.embensis N i k i t i n a , Cirsoceri-
thium dossorum N i k i t i n a . Микрофауна нижнего апта небогата и не 
содержит форм, характерных только для отложений этого возраста. 
Мощность нижнего апта значительно сокращается при движении с юго-
запада, где она достигает 50 м, на восток. 

Верхний апт представлен темносерыми и черными глинами, переслаи-
вающимися с сильно песчанистыми глинами. В глинах заключены слои 
серого песка, достигающие 5—10 м мощности. Окраска верхнеаптских 
глин имеет более светлые тона, чем нижнеаптских. Здесь встречаются: 
Nuculana gardneri N i k i t i n a , Nucula pectinata S о w. var . cretae 
C a r d п. , Pholadomyaci. martini F о г b e s и др. Мощность верхнего апта 
уменьшается с запада, где она достигает 70 м, на восток. В отложениях 
верхнего апта Южной Эмбы встречена микрофауна, отличающаяся от 
нижнеаптской своим разнообразием и богатством, а также большими раз-
мерами особей. Здесь обнаружены: Ammobaculites ex gr. agglutinans 
d' О г b. , Haplophragmoides excavatus C u s h m . et . W a t. va r . umbilica-
tula D a i n, Verneuilina polystropha R e u s s, Tritaxia ex. gr. pyramidata 
R e u s s. 

В разрезе Маната в верхах апта в толще серых глин с прослоями иеска 
найден Parahoplites aff. campichei Р i с t . et R e n e v. (Тихонович и 
Миронов, 1914). Это единственная находка макрофауны из числа известных 
в геологической литературе по Эмбенскому району, указывающая на верх-
неаптский возраст вмещающих отложений. 

Восточнее, в разрезе р. Кайнара , пересекающей урочище Тогускень-
Ушак, аптские отложения представлены толщей темносерых и черных глин 
с присыпками алевритов на плоскостях напластования и несколькими 
горизонтами эллипсоидальных, реже лепешковидных стяжений сидерита. 
Мощность глин достигает 20—25 м. 

В основании черных глин апта выходят зеленовато-серые кварцево-
глауконитовые мелкозернистые пески до 3 м мощности, вскрытые в отверш-
ках правого берега Кайнара . Пески содержат редкие гальки порфирита 
и гранодиорита до 15 см в диаметре и прослойки ракушняка , сложенного 
преимущественно створками Thetironia minor S o w . Cucullaea glabra 
P a r k , и Dosinimeria parva (S о w.) . 

В песках и стяжениях известковистого песчаника, помимо этих трех, 
наиболее распространенных форм, нами найдены также: Cucullaea forbesi 
P i c t . et C a m p . , Gervillia sullanceolata d' O r b . , Trigonia ornata 
d' O r b . , T. aliformisP a r k . , Pseudocallistina ricordeana (d' О r b.), Tellina 
sp. , Serpula sp . В этом же горизонте С. В. Шумилиным были обнару-
жены: Tropaeum (Crioceras) bowerbanki S о w. и Douvilleiceras ex gr. cornue-
lianum d ' O r b . Находки первой из этих форм были повторены нами. 

По мнению определявшей пелециподы Т. А. Мордвилко, одновременное 
присутствие Cucullaea glabra P a r k , и Dosinimeria parva (S о w.) 
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указывает на самые верхи нижнего или низы верхнего апта. Наличие Тго-
paeum lowerlanki S о w. свидетельствует о том, что эти пески относятся еще 
к верхам нижнего апта. В вышележащих черных глинах фауны найти не 
удалось, но, судя по залеганию черных глин над песками с фауной верхов 
нижнего апта, они относятся здесь целиком к верхнему апту. 

Вблизи кровли черных глин по р. Кайнару прослеживаются две линзы 
желтовато-серого песка,располагающиеся одна над другой. Верхняя содер-
жит стяжения песчаника, заключающего крупные обломки окремнелых 
стволов деревьев. По простиранию песчаники переходят в песчанистые 
мергели, также содержащие обломки стволов. Несколько вышеС. В. Шумили-
ным был отмечен прослой зеленого глауконитового песка с фосфоритовыми 
желваками и Astarta cf. trigonalis (1 о q . , по подошве которого обычно 
проводят границу апта и альба. 

При осмотре нами разреза по р. Кайнару отложения, непосредственно 
покрывающие песчаники со стволами деревьев, были скрыты четвертич-
ными образованиями. Еще выше по разрезу, в русле Кайнара выступали 
черные глины с прослойками бурых алевритов, видимо, принадлежащие 
уже к альбу. 

В расположенных поблизости возвышенностях Жилан-Кабаке и 
Имап-Каре разрез апта имеет сходное строение. В разрезе Иман-Кары чер-
ные глины, достигающие 25—30 м мощности, вблизи подошвы приобретают 
зеленовато-черную окраску и содержат светлосерые желваки мергеля. 
Нижележащие пески, достигающие 4 м мощности, превращены в значи-
тельной своей части в закированные буроватые песчаники. 

На Жилан-Кабаке мощность черных глин не превышает 8—10 м. В пес-
ках, залегающих здесь в основании апта и достигающих 3—4 м мощности, 
заключены стяжения песчаника до 1—1,5 м в диаметре и небольшие линзы 
мелкой глиняной гальки. 

В левобережной части среднего течения Эмбы (Кара -Джар , Телеумбет, 
Таскара и др.), в связи с приближением к береговой линии, располагав-
шейся, видимо, несколько западнее Чушкакульской антиклинали, мощ-
ность аптских отложений сокращается до 10—25 м. Рассмотрение разре-
зов отдельных возвышенностей показывает, что в более юго-западных раз-
резах (Аще-Сай, Карасакал-Мола) левобережья Эмбы аптские отложения 
почти целиком сложены черными и темносерыми глинами до 20—25 м мощ-
ностью, содержащими тонкие пропластки и прослойки алеврита и мелко-
зернистого песка, а также стяжения сидерита, обычно цепочкооб-
разно вытянутые и образующие внутри толщи глин несколько гори-
зонтов. 

В разрезе Карасакал-Молы заметно, что окраска верхней части глин 
становится более светлой. 

Восточнее и северо-восточнее, в разрезах Кинды-Сая, Кос-Муруна, 
Таскары и Телеумбета мощность глин снижается до 10—14 м. Минимальная 
мощность черных глин наблюдалась на возвышенности Таскара , где она 
не превышает 6 м. Местами в основании черных глин апта(Аще-Сай, Кинды-
Сай и Телеумбет) прослеживается слой разпозернистого песка или песча-
ника небольшой мощности (0,2—1,2 м), содержащего мелкую гальку кварца 
и кремня. 

Аптские отложения левобережья Эмбы, за исключением базальных пес-
ков и песчаников, почти совершенно лишены фауны. В песчанике, залегаю-
щем в основании апта в разрезе купола Аще-Сая, С. В. Шумилин собрал 
плохо сохранившиеся ядра пелеципод: Inoceramus sp. , Lima sp. , Nucula 
sp., Thetironia sp. и др. В разрезе возвышенности Телеумбет в этом же 
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стратиграфическом горизонте нами обнаружены кости динозавра и круп-
ные Ostrea ex gr. leymeri D e s h . , прикрепленные к гальке . 

Границу между аптскими и альбскими отложениями из-за полного 
отсутствия фауны приходится проводить условно — по подошве пачки 
песков с крупными караваеобразными стяжениями песчаников, достигаю-
щей от 5 до 10 м мощности, встреченной почти во всех разрезах левобережья 
Эмбы. 

Севернее, на междуречьях Эмбы и Сагиза, Сагиза и У ила, аптские отло-
жения имеют сходный облик. В основании их в большинстве разрезов 
(Алты-Карасу, Донгелек-Сор, Кара-Тау , Кербье, Копа, Мунайли-Сай, 
Тал-Кудук, Тамды-Куль, Шубар-Жилан и др.) прослеживается мелко-
галечный конгломерат, гравелит или слой песка, небольшой мощности, 
с мелкой галькой кремня и кварца, мелкими сростками фосфорита, а ино-
гда и с фауной, представленной преимущественно пелециподами. 

В разрезе урочища Копа В. С. Журавлевым были обнаружены; Рапо-
paea gurgites В г о п g., Pholadomya martini F o r b e s , Cardium cottaldi 
сГ О r b. , Dosinimeria parva S o w . , Cucullaea ex gr. glabra S o w . , Pseudo-
callistina caucasica M о r d v . , Thracia aff. sancta-crucis P i c t . e t C a m p . 
На возвышенности Тал-Кудук (к северо-западу от ст. Мукур) найдены 
Trigonia ornata d' O r b ., Neohibolites sp. , Ostrea sp. В разрезе Шубар-
Жилан a в этом слое отмечены окатанные кости позвоночных. 

В бассейне Аще-Уила в разрезах К о к - Б у л а к а и Май-Кудука мощность 
песков, залегающих в основании глин, достигает 10 м. Повидимому, такие 
же пески наблюдались JI .B. Аристарховой и восточнее, в урочище Бас-Оба, 
расположенном к северо-востоку от ст. Караул-Кельды. Они представлены 
здесь зеленовато-серыми мелкозернистыми разностями, заключающими круп-
ные сферические стяжения известковистого песчаника, достигающие 3—5 м 
в диаметре. 

Отдельные прослойки песчаника внутри стяжений содержат богатую 
фауну, представленную преимущественно аммонитами и пелециподами. 

Среди собранных нами отсюда аммонитов Н . П. Лунпов определил: 
Aconeceras trautscholdi S i п z., Tropaeum (Crioceras) lowerlanki S o w . , 
Dufrenoya aff . furcata S o w . , Toxoceratoides aff . royeri К о e п. (поп d'O r-
b i g n y), Ancyloceras (?) aff . elatum К о e п., Tonohamites (?) sp . Присут-
ствие Aconeceras trautscholdi S i n z . , наряду с аммонитами из групп Du-
frenoya furcata S о w. и Tropaeum lowerlanki S o w . , позволяет, по мнению 
H. П. Луппова,сопоставлять эти отложения с верхней частью нижнего апта 
Поволжья, Кавказа и Мангышлака. 

Среди более ранних сборов, произведенных С. В. Шумилиным, последний 
отмечает не найденных повторно нами: Crioceras gracilis S i n z., Dou-
villeiceras aff . seminodosum S i n z., Deshayesites cf. deshayesi L e y m . , 
Parahoplites af f . deshyi P a p p .; им же были здесь встречены: Neohilo-
lites cf. ewaldi S t г о т . , N. sublongus N a z k . и Hilolites sp. 

Из найденных нами пелеципод Т . А. Мордвилко определила: Cucullaea 
glabra P a r k . , Panopaea gurgites B r o n g . , Trigonia ornata d' О r b. , 
Gervillia sublanceolata S о w., Dosinimeria (Cyprimeria) parva S o w . , 
Thetironia minor S o w . , Lucina ex gr. pissum F i t t о n, Modiola aequalis 
S o w . , Isocardia sp. Встречены Lingula sp. и Serpula sp., а также ряд остав-
шихся не определенными гастропод. 

Среди песков нижнего апта в разрезе Кокбулакского поднятия встре-
чается редкая галька гранодиорита, порфирита, розового кварцита и других 
изверженных и метаморфических пород, достигающая 15—17 см в диаметре. 
Однако никаких прослоев или даже линз крупного галечника, залегающих 
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среди песков или вышележащих глин, о которых сообщает A. JI . Ян-
шин (1943, стр. 307—308), нам не удалось обнаружить. Пески в основании 
аптских отложений, но уже небольшой мощности (3,5 — 4,0 м) отмечались 
и значительно восточнее, в районе Мортука. Однако в промежуточных 
разрезах между Кок-Булаком и Мортуком они отсутствуют, замещаясь 
тонким слоем мелкого галечника (Алты-Карасу, Шубар-Жилан) . 

Основная часть располагающихся выше аптских отложений сложена 
черными и темносерыми глинами с присыпками алеврита на плоскостях 
напластования. В глинах заключены горизонты плоскоэллипсоидальных 
стяжений сидерита и тонкие прослойки песчаника и песка, количество ко-
торых увеличивается в верхней части глин. В зоне поверхностного выве-
тривания глины изобилуют кристаллами гипса,но в более глубоких частях, 
вскрытых буровыми скважинами, гипс никогда не отмечался; зато здесь 
часто встречаются вкрапления пирита. Окисление последнего в поверхност-
ной зоне и приводит к образованию гипса. Но левому берегу У ила, ниже 
впадения Аще-Уила, в прослое алевролита, проходящего в низах черных 
глин, были обнаружены: Astarte cf. subcostata d' О r b., А. kasachstanica N i-
k i t i n a, Corbula striatula S о \v., близкая к С. striatula var . sagisensis 
N i k i t i n a , Cirsoceriihium cf. dossorum N i k i t i n a , Actaeon sp., 
Nuculana sp. (определение M. И . Соколова). 

Внутри глин на Кокбулакском поднятии нами были обнаружены 
аммониты плохой сохранности, часть которых, по определению 
Н. П. Лупнова, относится к аптекой группе Saynella bicurvata М i с h. 
Вообще же, как правило, среди черных глин не удается обнаружить ни-
какой фауны. 

В районе Алты-Карасу в средней части глин отмечена мощная пачка 
темносерых мелкозернистых глинистых песков с обугленной древеси-
ной. По данным B . C . Журавлева , в разрезе урочища Копа внутри чер-
ных глин, на расстоянии 28 м от подошвы, располагается линза серых глин, 
на плоской поверхности выхода которых разбросаны слабо окатанные 
обломки гранитнорфиров до 0,28 м в длину, обломки древесины и много-
численные толстостенные устрицы — Ostrea ex gr. leymeri D e s h . 

По направлению к востоку в черных глинах и особенно в их верхней 
части появляются прослои песка. 

По Шубар-Жилану черные глины замещаются серыми и светлосерыми, 
преимущественно среднезернистыми, местами косослоистыми песками 
с прослоями темносерых и черных глин. В одном из разрезов этого оврага 
в верхней части апта прослеживается слой черных глин, достигающих 
2 м мощности, с горизонтом стяжений сидерита в основании, подстилаемых 
толщей светлосерых песков с пропластками и прослойками темносерых глин. 
В кровле черных глин располагается слой глауконитового песка с фосфори-
товыми желваками, по подошве которого обычно проводят нижнюю гра-
ницу альбекого яруса . 

Контакт апта с отложениями неокома не обнажен. В нижней части песков 
встречаются гальки изверженных пород, достигающие 6—8 см в диаметре. 
Общая видимая мощность песков и глин в разрезах Шубар-Жилана дости-
гает 20 м. 

В разрезе Аще-Булака , расположенного в 45 км северо-западнее г. Те-
мира, аптские отложения представлены чередованием темносерых глин 
и зеленовато-серых мелкозернистых песков, причем в верхней части разреза 
последние преобладают. Вместе с тем, юго-восточнее г. Темира аптские 
отложения представлены черными глинами, содержащими лишь тонкие 
прослойки серого мелкозернистого песка (Мортук). 
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Фауна среди аптских отложений верховьев рек У ил а и Сагиза и бас-
сейна р. Темира никем не отмечалась. 

Границу с альбскими отложениями обычно проводят по тонкому слою 
(0,30 м) глауконитового песка с редкими желваками фосфоритов, иногда 
распадающемуся на отдельные мелкие линзочки. Прослой песка просле-
живается почти во всех разрезах междуречья Сагиза и У и л а и лишь ме-
стами заменяется мелким галечником. Мощность аптских отложений чрез-
вычайно изменчива — от 10—15 до 80 м, однако, несмотря на пестроту 
отдельных замеров, зависящих от индивидуальных особенностей геологиче-
ской истории того или иного поднятия, можно заметить некоторое убыва-
ние мощности на восток, где она не превышает 20—40 м (Аще-Булак — 
22 м, Мортук — 35—38 м). Дальнейшее изменение состава аптских пород 
и их мощности в восточном направлении остается неизвестным, так как 
восточнее Саркрамы и Мортука аптские отложения на поверхность не 
выходят. 

Проследить изменение характера апта по направлению к Мугоджарам 
можно южнее и севернее Актюбинска. В бассейне р. Табантала (южнее 
Актюбинска), по данным В. Е . Руженцева (19303), аптские отложения пред-
ставлены черными глинами до 15 м мощностью, содержащими прослойки 
песка и мелкого галечника, ниже переходящими в желто-серый глинистый 
песок, в основании которого располагается галечник, состоящий из круп-
ных, до 10 см в диаметре, галек. Среди них преобладают окатанные желваки 
черного песчанистого фосфорита, но есть и гальки кристаллических и палео-
зойских пород. Галечник располагается местами на неокоме, а восточнее 
переходит непосредственно на палеозой. 

Севернее Актюбинска, в бассейне рек Кии и Терс-Бутака , по данным 
Б. М. Гиммельфарба и др. (1937), аптские отложения также представлены 
плотными листоватыми черными глинами до 8—10 м мощностью, с тон-
кими пропласткамн и линзами кварцево-глауконитового песка и стяже-
ниями сидерита. В основании глин располагается слой мелких, хорошо 
окатанных галек . Аптские отложения, как и южнее Актюбинска, транс-
грессивно переходят в восточном направлении с отложений неокома на 
палеозой. 

Наиболее восточные выходы апта были констатированы A. JI. Яншиным 
(1932) в опущенном крыле Грязнушкинского сброса (бассейн р Жаксы-
Каргалы), где они представлены черными листоватыми глинами со стяже-
ниями сидерита, сильно обогащенными песчанистым материалом и содер-
жащими прослои и линзы мелкого галечника. В основании глин, не 
превышающих 8—10 м мощности, располагается галечник, залегающий 
на абрадированной поверхности палеозойских пород. 

Рассмотренный материал показывает, что аптские отложения в преде-
лах Эмбенского района отличаются большим постоянством литологиче-
ского состава. Они повсюду представлены черными листоватыми глинами 
с пропластками и прослойками алеврита и мелкозернистого песка или 
песчаника, количество которых возрастает в-верхней части. В большинстве 
разрезов в основании глин располагается мелкогалечный конгломерат или 
слой песка с гальками. 

Д а ж е в непосредственной близости от берега (бассейн рек Жаксы-
Каргалы и Табантала) аптские отложения, располагающиеся здесь непосред-
ственно на палеозое, сохраняют свой облик, будучи сложены черными гли-
нами с прослоями и линзами грубых песков и мелкого галечника. 

Наибольшая мощность апта наблюдается в пределах Южной Эмбы, 
где на отдельных структурах мощность его достигает свыше 100 м. При этом 

3 Региональная стратиграфия СССГ, т. I 
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максимальная мощность приурочивается к району, расположенному южнее 
Байчунаса, откуда она начинает постепенно убывать в западном, северном 
и восточном направлениях. Наименьшие мощности, порядка 8—10 м, 
наблюдаются, с одной стороны, вблизи северо-восточной границы распро-
странения аптских отложений — в бассейнах рек Жаксы-Каргалы и Кип, 
а с другой стороны, —на левобережье среднего течения Эмбы (Кинды-Сай, 
Таскара, Телеумбет). 

Почти все находки аптских аммонитов сделаны в галечнике или в пес-
ках, располагающихся в основании черных глин. Исключение составляют: 
находка Н. Н. Тихоновичем (1915) в верхах черных глин Маната P a r a -
hoplites aff. campichei P i с t . e t H e n e v. , наша паходка плохо сохранив-
шихся аммонитов в разрезе К о к - Б у л а к а (некоторые из них, по опреде-
лению Н. П. Лунпова , близки к Saynella licurvata M i c h . ) , находки 
Aconeceras trautscholdi S i n z., встреченного во всех трех горизонтах 
нижнего апта Южной Эмбы. 

Среди аммонитов, найденных в базальных песках па поднятии Кок-
Булак , определена Dufrenoya af f . furcata S о w., по мнению Н. II . Л у п -
пова, указывающая на верхнюю часть нижнего апта. Tropaeum lower-
lanki S o w . , найденный в базальном галечнике или песках на Манате, 
Тогускень-Ушаке и Кок-Булаке , также обычно характеризует в Западной 
Европе и на Кавказе верхнюю половину нижнего апта. Вместе с тем, пред-
ставителей рода Deshayesites, характеризующих нижнюю часть нижнего 
апта, здесь, как и в других точках Эмбенского района, найдено не было. 
Только для К о к - Б у л а к а С. В. Шумилин отмечает присутствие Deshaye-
sites cf. deshayesi L е у т . , но проведенные нами тщательные повторные 
сборы не обнаружили здесь этого вида. Легко допустить, что обломок 
аммонита, определенный С. В. Шумилиным со знаком cf., на самом дело 
принадлежал к близкому роду Dufrenoya, представителей которого дей-
ствительно удалось обнаружить в песках основания апта на Кок-Булаке . 

Встреченные совместно в большом количестве Dosinimeria parva 
S о w., Thetironia minor S о w. и Cucullaea glal r a P a r k . свидетельствуют, 
по мнению Т . А. Мордвилко, о принадлежности рассматриваемых отложе-
ний к нижней части верхнего апта, поскольку в разрезах Северного Кав-
каза и Дагестана массовое скопление этих форм отмечается только с осно-
вания верхнего апта. Однако совместное нахождение Tropaeum lower-
lanki S о w. и Difrenoya a f f . furcata S o w . заставляет относить пески еще 
к верхней части нижнего апта. Вышележащие черные глины бассейна Кай-
нара и восточной части междуречья Уила и Сагиза, видимо, уже целиком 
относятся к верхнему апту. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что Aconeceras trautscholdi 
S i n z., встречающийся в районе Южной Эмбы в черных глинах нижнего 
апта, восточнее был найден только в песках, залегающих под глинами. 
Среди глин он не был до сих пор обнаружен. 

Следует допустить, что в восточном направлении, в связи с запазды-
ванием аптекой трансгрессии, происходит, наряду с уменьшением мощности, 
и сужение возрастных границ глинистой толщи апта. В районе Южной 
Эмбы присутствие в глинах Aconeceras trautscholdi S i n z., а в самых вер-
хах Parahoplites aff . campichei P i с t . e t R e n e v . , показывает, что эта 
толща обнимает здесь не только верхний, но и нижний апт (рис. 3). 

Однако восточнее и северо-восточнее, в бассейнах Аще-Уила и Кайнара , 
отложение черных глин происходило не ранее начала верхнего апта. 

Наблюдения Ю. П. Никитиной, охватывающие Южно-Эмбенский район, 
также свидетельствуют о постепенном выклинивании глин нижнего апта 
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D восточном направлении. По данным этого автора, полный разрез нижнего 
апта, представленного черными глинами, разбиваемыми на три части 
(подэмбенские слои, эмбенский горизонт и надэмбенские слои), наблю-
дается только в центральной части Южно-Эмбенского района (Манат, Дос-
сор, Сагиз, Тюлегень), но уже восточнее, в районе Испулая, подэмбен-
ские слои выпадают из разреза, а в разрезе Иман-Кары отсутствует и сам 
эмбенский горизонт. 

Рис. 3. Колонки отложений апта Эмбенского района: 
1 — черные глины; 2 — черные глины с тонкими прослойками песка; 3 — песча-
нистые глины; 4 — пестроокрашенные глины баррема; 5 — пески; б — каравае-
образные линзы песчаников; 7 — желваки фосфорита; 8 — стяжения сидерита 
эллипсоидальной формы; 9 — пески с рассеянной галькой; ю — породы палеозоя 

Наиболее восточный выход эмбенского горизонта, видимо, может 
быть отмечен по левому берегу У и л а ниже впадения Аще-Уила, где в про-
слое алевролита, проходящем в нижней части черных глин, Н . Кравченко 
была собрана перечисленная выше фауна пелеципод и гастропод, типич-
ная для эмбенского горизонта. Таким образом, западнее слияния Уила 
с Аще-Уилом нижний апт еще представлен черными глинами. 

Заканчивая палеофаунистическую характеристику аптских отложений 
Эмбы, Сагиза и Уила , следует отметить тесную связь литологического 
состава пород с комплексами донной фауны пелеципод и гастропод. Как 
уже было показано выше, черные глины нижнего апта Южной Эмбы со-
держат представителей родов Astarte, Corbula, Nuculana, Cirsocerithiumy 
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Metacerithium, в то время как в общем одновозрастные им пески нижнего 
апта, развитые в бассейне рек Кайнара и Аще-Уила, содержат пред-
ставителей совершенно других родов. Здесь присутствуют: Cucullaea, 
Dosinimeria, Gervillia, Modiola, Pseudocallistina, Tellina, Thetironia и 
Trigonia. 

В то же время головоногие — Aconeceras trautscholdi S i n z . , которые, 
видимо, вели нектонный образ жизни, встречаются как среди глинистой, 
так и среди песчаной фации нижнего апта. 

А л ь б 

Альбские отложения будут рассмотрены особенно подробно, так как 
именно в них появляются континентальные фации, замещающие морские 
осадки в направлении с юго-запада на восток и северо-восток. С осадками 
континентальных фаций альба связаны на востоке Эмбенской области место-
нахождения ископаемой флоры (Кульденен-Темир, Кокпекты, Жарык) . 

Ввиду обилия фактического материала, касающегося альбских отложе-
ний, рассмотрение их будет произведено не сразу для всей Эмбенской об-
ласти, а по отдельным районам, начиная с запада. Материал позволяет 
наметить пять таких районов: район Южной Эмбы, бассейн Кайнара (То-
гускень-Ушак, Жилан-Кабак , Иман-Кара) , левобережье среднего тече-
ния Эмбы (Аще-Сай, Карасакал-Мола , К а р а - Д ж а р , Таскара и т. д.), 
междуречье Сагиза и Уила , бассейн Темира и верхнее течение Эмбы и 
Илека. 

По данным Ю. П. Никитиной (1948!), в районе Южной Эмбы отложения 
альба представлены всеми тремя подъярусами, выраженными морскими 
осадками. 

Н и ж н я я часть нижнего альба обычно представлена пачкой глаукони-
товых песков с галькой и фосфоритовыми желваками (5—10 м), иногда 
заключающей в своем основании конгломерат (до 1 м). Однако эти отло-
жения прослеживаются далеко не везде и часто отсутствуют в разрезе. 
Выше следуют темносерые глины с примесыо растительного детрита, 
содержащие тонкие прослои светлосерого тонкозернистого песка. В верх-
ней части глины теряют свою тонкую слоистость, и в них появляются 
прослои песчаников или песков. 

Мощность нижнеальбских отложений колеблется в пределах от 15 
до 60м, убывая от Доссора и Тентяк-Сора, где она достигает 60 м, к востоку, 
северу и западу. 

В базальной пачке глауконитовых песков, а иногда и выше, среди тем-
носерых глин присутствуют: Leymeriella tardefurcata L e у т . , Cleoniceras 
hicurvatoides S i n z., Uhligella emiensis L u p p. и большое количество 
пелеципод: Nuculana solea сГ О г b. , Nucula tiulegenica N i k i t i n a , 
Trigonia spinosa P a r k . var . mordvilkoi N i k i t i n a , встречающихся 
к выше по разрезу в среднеальбских отложениях. 

Находки Leymeriella tardefurcata L е у m. — руководящей формы 
верхней части нижнего альба — в низах альбских отложений указывают, 
по мнению Ю. П. Никитиной, на отсутствие в Южно-Эмбенском районе 
самой нижней, клансейской зоны альба, подтверждая, вместе с тем, транс-
грессивный характер залегания альбских слоев. На Мангышлаке, где ме-
стами встречаются отложения нижней зоны (клансей), последние связаны 
с аптом постепенным переходом. 

Среднеальбскне отложения представлены темносерыми и серыми сла-
бо песчанистыми глинами, вверх по разрезу переходящими в сильно пес-
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чанистые глины, несущие прослои слюдистого мелкозернистого песка 
и песчаника. Количество последних возрастает в верхней части средне-
альбских отложений. 

В основании среднего альба иногда располагаются глинистые песчаники 
с глауконитом и мелкими кремневыми и реже фосфоритовыми гальками. 
Мощность среднеальбских отложений достигает в центральной части 
Южной Эмбы 80 м, отсюда она постепенно убывает в восточном и северном 
направлениях. 

Встреченные преимущественно в нижней части этих отложений Sonne-
ratia tenuis S i n z., S. media S i n z . , S. coronatiformis L u p p., Inoceramus 
mandibula M о г d v. указывают на среднеальбский возраст описываемых 
пород. Из пелеципод, встречающихся на Эмбе только в среднем альбе, 
укажем Lucina tenera S o w . , Corbula aff . gaultina P i с t . e t G a m p. 
В разрезе Сагиза указываются (Авров и др. , 1935) Cleoniceras cleon 
d'O г b., Leda scapha d 'O г b., Natica laevigata d 'O г b. 

Верхний альб в морской фации развит только в западной части Южной 
Эмбы, ограничиваясь с востока примерно 54° в. д. Ю. П. Никитина (1948i) 
выделяет в нем по литологическим признакам пять пачек (сверху вниз): 

1. Глины. Мощность 20—40 м. 
2. Глины, чередующиеся с песками и тонкими прослоями песчаников. В нижней 

части пачки в разрезе Искине обнаружен Anahoplites rossicus var . biplicata S i n z. 
Мощность 40—50 м. 

3. Пески глинистые. Мощность 20—50 м. 
4. Глины серые. Мощность 20—40 м. 
5. Пески с линзами песчаников с Nuculana mariac d' О г b. и Nucula aff. pecti-

nate S o w . Мощность песков колеблется в широких пределах — от 8 до 108 м. 

Восточнее глинистые пачки и прослои выклиниваются, и вся толща ока-
зывается представленной желтыми мелко- и среднезернистыми косослон-
стыми песками, содержащими крупные конкреции песчаника с косой слои-
стостью аллювиального типа. 

В изученных нами разрезах Тогускень-Ушака, Жилан-Кабака , Имак-
Кары, расположенных восточнее, альбекие отложения по литологическим 
признакам резко делятся на две свиты: верхнюю, представленную исклю-
чительно косослоистыми песками и песчаниками, соответствующую верх-
нему альбу, и нижнюю, сложенную переслаивающимися глинами, пес-
ками и песчаниками, содержащими в верхней части фауну среднего, а в ниж-
ней — фауну нижнего альба. Границу внутри нижней свиты между нижним 
и средним альбом можно провести только условно, так к а к литологическн 
эти отложения не отделяются сколько-нибудь резко друг от друга. 

В разрезе Иман-Кары нижняя свита альба, обнимающая нижний и 
средний альб, достигает 60—70 м мощности. В своей верхней части она 
сложена алевритами и тонкозернистыми песками, окрашенными в светло-
желтые и светлооранжевые тона, с мелкими стяжениями, пропластками 
и прослойками плитчатых железистых песчаников, пропластками и про-
слоями серых глин, причем количество и мощность последних увели-
чивается книзу. 

Примерно в 20 м от кровли свиты располагается горизонт крупных 
караваеподобных стяжений известковистого желтовато-серого или серого 
песчаника до 2—3 м в диаметре, залегающих среди пачки песков до 5 м 
мощностью. В песчаниках найдены: Nucula pectinata S o w . , Nuculana 
lineata S о w., N. solea d* O r b . , Natica sp . , Aporrhais sp. и два мелких ам-
монита с почти гладкой раковиной, на одном из которых сохранилась 
лопастная линия типа Cleoniceras. 
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Ниже по разрезу начинают преобладать слоистые серые глины,с присып-
ками алевритов на плоскостях напластования и пропластками железистого 
алеврита, переслаивающиеся с тонкозернистыми песками и алевритами, 
образующими прослои и прослойки от нескольких сантиметров до 1—2 м 
мощностью. Среди глин проходят два горизонта крупных караваеподоб-
нмх стяжений известковистого песчаника, подобного вышеописанному. 
Видимо, в одном из этих горизонтов песчаника, в 30—40 м от кровли ниж-
ней свиты альба II . Н . Тихоновичем (1915) были найдены отпечатки ядер 
Leymeriella sp. Глины с подчиненными им прослоями песков и алевритов 
слагают среднюю — большую часть нижней свиты альба. В нижней части 
спиты располагаются темносерые гипсоиосные слоистые глины со стяже-
ниями сидерита, в расколе серого, а с поверхности окисленного, буровато-
коричневого. Мощность глин достигает 8 м. 

В основании альба располагается слой светлосерых, местами ожелез-
ненных песков до 2—2,5 м мощностью. В верхней части пески мелкозер-
нистые, но к основанию становятся среднезернистыми. На контакте песков 
и вышележащих глин включены рассеянные желваки песчанистого фос-
форита. С поверхности желваки черные с зеленоватым оттенком, в рас-
коле — темносерые. 

Вблизи подошвы пески содержат стяжения железистого песчаника 
и мелкую гальку кремня, кварца, яшм и других метаморфических пород. 
Наряду с мелкой галькой, встречаются редкие, плохо окатанные обломки 
вмветрелого слюдистого сланца до 20 см длиной. Ниже располагаются 
черные глины апта. 

В разрезе Кой-Кары среди песчаников, залегающих в нижней части 
иесчано-глинистой толщи альба, Н . Н . Тихоновичем (1915) обнаружены: 
Leymeriella tardefurcata L е у т . , L. cf. rencurelensis J а с о b. , Nucula 
pectinata S o w . , Trigonia aliformis P a r k i n s o n , Aporrh.As iicari-
natoides VV о 1 1 т . и Natica gaultina d' О г b. 

Следует отметить, что Н . Н. Тихонович проводил границу между ап-
том и альбом в разрезах Иман-Кары и Кой-Кары не по слою песков с фос-
форитами и гальками метаморфических и изверженных пород, которого, 
кстати сказать, он на Иман-Каре не заметил, а несколько выше, по подошве 
песчаников с Leymeriella sp., относя нижележащие пески и песчаники уже 
к апту. 

В разрезе Жилан-Кабака мы наблюдаем очень сходное строение нижней 
свиты альба. Внутри песчано-глинистой толщи, достигающей 80—100 м 
мощности, наблюдаются три горизонта крупных караваеподобных стя-
жений известковистого песчаника. В верхнем горизонте, проходящем 
в 15—17 м от кровли свиты, найдены Nucula cf. pectinata S o w . Повиди-
мому, в одном из этих горизонтов С. В. Шумилиным была обнаружена 
Leymeriella tarde furcata L е у m. 

В основапии альба залегает слой песков, достигающий 3 м мощности. 
В верхней части слоя пески мелкозернистые, а ниже становятся средне-
зернистыми. Вблизи подошвы пески содержат стяжения железистого 
крупнозернисто-гравийного песчаника, иногда сливающиеся между собой 
и образующие невыдержанный слой. Песчаник содержит рассеянную мелкую 
гальку кремня и кварца . В подошве несков встречается редкая галька 
кремня, гранодиорита и кварца, достигающая 0,10—0,15 м в диаметре, 
и, наряду с галькой,— плохо окатанные обломки порфирита и филлитового 
сланца. Один из обломков сланца имел размеры 30 X 10 см. 

Богатую фауну средне- и нижнеальбеких аммонитов удалось собрать 
и разрезе нижней свиты альба, расположенном в пределах северного 



ОПИСАНИЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ II МОРСКИХ МЕЛОВЫХ ОТ ЛОЖЕН И И 39 

Тогускень-Ушака, у могилы Ушак-Мола, находящейся к северу от р. Кай-
нара. 

По своему литологическому характеру альбские отложения Тогускень-
Ушака аналогичны описанным несколько ранее одновозрастным образо-
ваниям Иман-Кары. Среди глыб, наваленных у могилы Ушак-Мола, 
расположенной на бровке склона, проходящей по контакту верхней и 
нижней свит альба, был найден крупный обломок известковистого желтого 
песчаника-ракушняка, вероятно, принесенный из более низких горизон-
тов разреза. В нем обнаружены: Sonneratia aff. media S i 11 z., Sonneratia 
sp. (близкая к S. dutempleana d' О r b.), Leymeriella ex gr. tarde furcata 
L e у m. Здесь же найдены пелециподы: Cucullaea glaira F a r k. , Nucula 
pectinata S o w . , Astarte sp. , Nuculana so lea d' О r b. 

Ниже могилы, в верхней части песчано-глинистой толщи, на плитке 
железистого песчаника был найден отпечаток Cleoniceras quercifolium 
d' О г b., описанного из низов среднего альба Парижского бассейна. 

Примерно в 20—25 м от кровли свиты в стяжениях желтовато-серого 
известковистого песчаника, достигающих 1—1,5 м в диаметре при мощ-
ности 0,5—0,7 м, встречены два экземпляра Cleoniceras sp. (aff . laylei 
J a c o b . ) . H. П. Луппов отмечает, что по сечению оборотов найденный 
аммонит очень сходен с Cleoniceras cleon d' О г b. , но по характеру скульп-
туры и особенностям лопастной линии он ближе стоит к Cleoniceras laylei 
J а с о b. , известному из верхов нижнего и низов среднего альба Париж-
ского бассейна и южной Англии. 

Видимо, близкий аммонит, определенный как Cleoniceras (Desmoce-
ras) cf. cleon d' O r b . , был найден на Тогускень-Ушаке С. В. Шумилиным. 

Несколько северо-восточнее Ушак-Молы в нижней части песчано-
глинистой свиты, примерно в 10—12 м от кровли черных глин апта, в стя-
жениях плитчатого песчаника, образующих далеко прослеживающийся 
горизонт среди серых глин, был найден отпечаток Leymeriella sp., сходный 
по своей скульптуре с Leymeriella tarde furcata L е у m. 

По заключению определявшего аммониты Н. П. Луппова, найденный 
отпечаток имеет несколько менее многочисленные, более прямые и в конеч-
ной стадии сильнее расширенные ребра. Неизвестность скульптуры более 
ранней стадии не дает возможности решить, близок ли наш отпечаток 
действительно к Leymeriella tardefurcata или же представляет форму из 
группы L. regularis В r u g . , конвергирующую в зрелой стадии с видом 
L. tardefurcata. 

В пределах небольшой вершины, расположенной к югу от основной вер-
шины, на которой находится могила Ушак-Мола, С. В. Шумилиным 
были найдены in s i tu среди известковистого песчаника, залегающего внутри 
серых и желтовато-серых глин: Leymeriella tardefurcata d' О г b., Sonne-
ratia cf. dutempleana d' О г b. , Cucullaea glaira P a r k . , Nucula pecti-
nata S о w., Thetironia minor S о w. va r . transversa R e n g . Очень вероятно, 
что именно отсюда местными жителями был взят, а затем принесен на основ-
ную вершину Ушак-Молы найденный там нами кусок песчаника с такой 
же фауной, о котором говорилось несколько выше. 

Пачка глин с известковистыми песчаниками, содержащими Leyme-
riella и другие виды аммонитов и пелеципод, залегает примерно в 40—50 м 
от кровли нижней свиты альба. 

Граница альбских и аптских отложений в пределах урочища Тогускень-
Ушак обнажена довольно плохо. К северо-востоку от могилы Ушак-
Мола она может быть проведена по появлению среди толщи черных и тем-
носерых глин прослоя зеленовато-черных глин, вероятно, содержащих 
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примесь глауконита. Общая мощность нижней свиты в районе Тогускень-
Ушака достигает 70—75 м. 

Находки представителей рода Leymeriella, вертикальное распростра-
нение которых ограничивается верхней частью нижнего альба, сделанные 
как предыдущими исследователями (Тихонович, 1915; Шумилин, 1931), 
так и нами в нижней половине рассматриваемых отложений, устанавливают 
за ними нижнеальбский возраст. 

Вместе с тем, обнаруженный на Тогускень-Ушаке в верхней части ниж-
ней свиты альба Cleoniceras quercifolium d' О г b. указывает на среднеальб-

Карасакал-Мола 
Кинды-Сай 

Таскара 

Чока- Тау 
№слоя 

Рис. 4. Колонки альбских отложений левобережья среднего течения Эмбы: 
1 — глины черные; 2 — глины серых оттенков; з — пески; 4 — пески косослонстые; 5 — пески 
глинистые; б — песчаники; 7 — песчаники железистые, буровато-коричневые; 8 — пески с при-
месью гравия и мелкой гальки; 9 — стяжения сидерита эллипсоидальной формы; 10 — жеоднетый 

бурый желеэняк 

ский возраст верхней части свиты. Таким образом, нижняя свита альба 
в бассейне р. Кайнара (Иман-Кара, Жилан-Кабак и Тогускень-Ушак) 
соответствует нижней и средней частям этого яруса . Наиболее нижние 
горизонты альба (клансей), как и в пределах Южной Эмбы, не охарактери-
зованы фауной. Не обнаружены здесь и руководящие ископаемые верхней 
части среднего альба (зона Hoplites dentatus). 

Споро-пыльцевой анализ глин нижнего альба, наряду с пыльцой хвой-
ных (57,5%) и спорами папоротников (34%), обнаружил пыльцу покры-
тосеменных: Eucalyptus contrarius В о 1 с h . (msc.) — 1%; Protoquercus 
agd/akendensis В о 1 с h . (msc.) — 4 % ; Quercus aurita В о 1 с h . (msc.) — 2% ; 
Paliurus rhamnoides В о 1 с h . (msc.) — 1 % ; не определенные до вида — 
0 ,5%. 
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Отложения верхнего альба прекрасно обнажены по стенкам оврага, 
рассекающего западную часть возвышенности Жилан-Кабак . Здесь обна-
жаются мелко- и тонкозернистые, хорошо отсортированные пески, среди 
которых встречаются косослонстые пачки. Пески почти совершенно лишены 
глин, за исключением 2—3 прослоев по 20—30 см мощностью, проходящих 
вблизи кровли песков. 

Отдельные прослойки песка сцементированы окислами железа в рых-
лые охристые и буровато-коричневые песчаники, придающие пескам по-
лосчатость. Встречается и множество мелких железистых участков песча-
ника. Пески содержат огромные сферические стяжения серого или желто-
вато-серого песчаника со скорлуповато-концентрической отдельностью. 
Стяжения достигают более 3 м в диаметре. 

В основании песков располагается слой конкреционного жеодистого 
буровато-коричневого, сильно железистого песчаника, изобилующего 
многочисленными пустотками. Мощность его колеблется от 0,15 до 0,25 м. 
Общая мощность песков верхнего альба не менее 50—60 м. 

Следующим районом, где автором были детально изучены разрезы 
альбских отложений, является левобережье среднего течения Эмбы. 
Ниже приведены разрезы альбских отложений этого района в направле-
нии с запада на восток. 

Мы начинаем описание с разреза северо-восточного крыла поднятия 
Карасакал-Мола на левом берегу Эмбы (рис. 4). 

В кровле нижнемеловых отложений здесь располагаются слюдисто-
кварцевые мелко- и тонкозернистые пески, переслаивающиеся с серыми, 
местами обохренными глинами, несущими тонкие пропластки ожелезнен-
ного тонкозернистого песчаника. В верхней части толщи, сложенной зеле-
новато-желтыми тонкозернистыми песками, залегают линзы светлосерого 
песчаника с Placenticeras sp . и Exogyra ex gr . conica S o w . Мощность 
этих отложений достигает более 15 м. Приведенная фауна указывает на 
верхнемеловой, скорее всего сеноманский возраст. Последний подтвер-
ждается также находкой в юго-восточном крыле поднятия среди этих же 
отложений Inoceramus orbicularis М u е п s t . 

Ниже следуют: 
В е р х н я я с в и т а а л ь б а 

1. Мощная толща косослоистых желтых и белесовато-серых песков, в основной 
своей массе мелкозернистых, светложелтой и белесо-серой окраски. Пески содержат 
крупные линзы песчаника, имеющие форму караваев. Линзы образуют два-три гори-
зонта. В основании песков встречены гравий и мелкая галька кварца и кремня. Мощ-
ность 40—50 м. 

Н и ж н я я с в и т а а л ь б а 

2. Глины темносерые и серые, местами обохренные, хорошо слоистые, с тонкими 
прослоями плитчатого железистого тонкозернистого песчаника и многочисленными 
прослойками и пропластками песка. Глины содержат кристаллы гипса. Мощность 
25—30 м. 

3. Пески глинистые, тонкозернистые, светложелтые и светлосерые. Вблизи кровли 
располагаются крупные линзы плитчатого топкозернистого песчаника. В основании 
слоя проходит прослой сильно железистого жеодистого песчаника. Мощность 5—б м. 

4. Глины темносерые в верхней части и почти черные в нижней части слоя, с про-
пластками светлосерого песка в верхней части глин. Глины содержат стяжения сиде-
рита, вытянутые цепочкообразно и образующие несколько горизонтов. Мощность 
15—20 м. 

Ниже по разрезу черные глины ограничены сбросом, по которому с ними 
приходят в соприкосновение осадки средней юры. Слои 1 —3 отнесены нами 
к альбу, а слой 4 — к апту. 
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В северо-восточном крыле поднятия Кара -Джар , в береговых обрывах 
левого берега Эмбы, выше впадающего в нее Ащели-Сая, под сантонским 
фосфоритовым слоем обнажаются (см. рис. 4): 

В е р х н я я с в и т а а л ь б а 

1. Пески, преимущественно мелкозернистые, светложелтой окраски, местами 
косослонстые с караваеобразными линзами песчаников, достигающими 2—3 м в диа-
метре. В кровле толщи проходит прослой темносерых листоватых глин, переслаиваю-
щихся с песками (до 1 м). Мощность около 40 м. 

Н и ж н я я с в и т а а л ь б а 

2. Пески глинистые, тонкозернистые, светлосерые, с прослоями и пропластками 
черных и темносерых глин и тонкими прослоями плитчатых железистых песчаников. 
Мощность 4—5 м. 

3. Песчаник мелкозернистый, известковистый, с отпечатками пелеципод, гастро-
под (Turri tel la) и редкими зубами акул. Мощность 0,4 м. 

4. Пески тонкозернистые, серые, с пропластками глины, подстилаемые гравийно-
мслкогалечным, хорошо окатанным ожелезненным конгломератом. Мощность 2 м. 

5. Пески кварцевые, разнозернистые, преимущественно мелкозернистые, с при-
месью гравия и мелкой гальки. Мощность 1,4 м. 

6. Глины светлосерые с лиловатым оттенком, чередующиеся с тонкими пропла-
стками песка, иногда ожелезненного и превращенного в песчаник. На плоскостях "на-
пластования много тонко распыленного растительного детрита. В глинах встречен 
-слой мелкозернистого темножелтого песка, кровля которого срезается поверхностью 
внутриформационного размыва. Мощность 12—15 м. 

7. Пески слюдисто-кварцевые, мелкозернистые, белые, местами обохренные. 
мучнистые, содержат гигантские караваи плотного песчаника того же состава. Кон-
такт слоев 6—7 резкий. Нижележащие отложения не обнажены. Видимая мощность 
6—7 м. 

В разрезе Кинды-Сая выходят (см. рис. 4): 

В е р х н я я с в и т а а л ь б а 

1. Пески, косо переслаивающиеся со светлосерыми и серыми глинами. Мощность 
4 м. 

2. Песчаник среднезернистый, светложелтый. Мощность 1,5 м. 
3. Пески белые или светлосерые, с прослоями и мелкими стяжениями железистых 

песчаников. Мощпость 20,5 м. 

Н и ж н я я с в и т а а л ь б а 

4. Пески тонкозернистые, светложелтые и светлосерые, переслаивающиеся с се-
рыми глинами и пропластками железистого буровато-коричневого песчаника. Мощ-
ность 10,0 м. 

5. Глины слоистые с присыпками алеврита на плоскостях напластования, от 
светлосерой до почти черной окраски, содержащие тонкие пропластки железистого 
песчаника. Мощность 5 ,0 м. 

6. Песок охристо-желтый, тонкозернистый, с прослойками железистого буровато-
коричневого песчаника с отпечатками пелеципод. Мощность 10,0 м. 

7. Глины песчанистые, зеленовато-серые, с прослоями желтовато-бурых и черных 
глин. Мощность 5,0 м. 

8. Пески светлые, буровато-серые, мелкозернистые, с прослоями плитчатого свет-
лосерого мелкозернистого песчаника. Мощность около 10,0 м. 

9. Песчаник конкреционный, образующий плиту. Мощность 0,7 м. 
Ниже располагаются черные глины апта, достигающие 10 м мощности. 

В соседней возвышенности Мусорг-Тау, расположенной несколько во-
сточнее, в прослое известковистого зеленовато-бурого песчаника, залегаю-
щего в верхней части нижней свиты альба, А. Ф. Спиридоновой были най-
дены (по определению А. Н . Ивановой) ядра и отпечатки Cardium sp. , 
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Corbula sp., Nucula aff . pectinata S o w . , Cardium ibbestoni F o r b e s , 
Natica sp., Ceritliium sp. и lloplites ex gr. dentatus S o w . 

В разрезе возвышенности Таскара , в кровле нижнемеловых отложений, 
располагается толща серых глин с прослойками и пропластками тонко-
зернистого песка и железистого песчаника, слагающего согласный склон 
возвышенности. В этой же пачке на возвышенности Телеумбет был найден 
отпечаток устрицы плохой сохранности. Можно предполагать, что эти 
слои относятся уже к сеноману. Ниже располагаются (см. рис. 4): 

В е р х н я я с п и т а а л ь б а 

1. Пески слюдисто-кварцевые, преимущественно мелкозернистые, желтой окраски, 
с караваеобразными линзами песчаника того же состава, распадающегося на отдель-
ные плиты. В песках встречаются обломки древесины. Мощность достигает 50 м. 

После небольшого пробела в обнажении следуют: 

Н и ж н я я с в и т а а л ь б а 

2. Пески тонкозернистые, пылеватые, от светложелтой до густоохристой окраски, 
с прослоями и пропластками серых, нередко обохренных глин. Мощность 4 м. 

3. Глины серые, тонкослоистые, с прослоями и пропластками песка. Мощность 7 м. 
4. Песчаник тонкозернистый, плитчатый, железистый. Мощность 0,25—0,40 м. 
5. Пески тонкозернистые, слюдисто-кварцевые, светложелтые. Мощность 1,20 м. 
6. Глины серые, образующие тонкие слои, чередующиеся с прослойками тонко-

зернистого, пылеватого светлосерого, местами обохренного песка. Встречается множе-
ство пропластков плитчатого железистого песчаника. Отдельные прослои глин и песков 
обохрены и выделяются на общем сером фоне, что придает толще характерную по-
лосчатость. Мощность 5 м. 

7. Пески кварцевые, мелкозернистые, серовато-желтые, с линзами песчаника 
того же состава, имеющими форму гигантских караваев, до 2—3 м в диаметре. Встре-
чается также множество мелких стяжений железистого песчаника. Мощность 5—б м. 

8. Песок тонкозернистый, глинистый, с прослоями и пропластками серых, местами 
обохренных желтых глин. Встречается много мелких стяжений железистого тонко-
зернистого глинистого песчаника. Мощность 2,0 м. 

Ниже, без следов видимого размыва, располагаются черные и темносерые глины 
апта. 

Следующий разрез расположен на южном склоне Чока-Тау , находящей-
ся п а л е в о м берегу Эмбы, напротив поселка Байганин. Здесь обнажаются 
(см. рис. 4): 

В е р х н я я с в и т а а л ь б а 

1. Пески, преимущественно мелкозернистые, светложелтые, с линзами песчани-
ков. В основании песков встречается гравийный материал, иногда цементируемый 
окислами железа в стяжения песчаника. Пески слагают северный, согласный склон 
Чока-Тау. Видимая мощность их достигает 15 м. В юго-восточном склоне горы под 
ними выходят: 

Н и ж н я я с в и т а а л ь б а 

2. Глины темносерые с пропластками песка, ожелезнспные. Мощность 2 м. 
3. Глины темносерые, тонкослоистые, со стяжениями бурого глинистого желез-

няка. Мощность 2,5 м. 
4. Глины темносерые, тонкослоистые благодаря многочисленным пропласткам 

тонкозернистого песка, как бы припудривающего поверхности напластования глин. 
Встречается растительный детрит. В верхней части глин проходят два горизонта стя-
жений железистого песчаника. Мощность 2,2 м. 

5. Пески мелкозернистые и тонкозернистые, светлосерые, местами сцементиро-
ванные окислами железа в тонкие плитки песчаника. Пески содержат многочисленные 
прослойки серых глин. Мощность 10—11 м. 
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6. Глины, аналогичные слою 4, с крупными лучистыми друзами гипса и прослоем 
бурого жеодистого железняка в кровле (0,20—0,30 м). Мощность 2,5 м. 

7. Песчаник сильно железистый, местами марганцовистый, залегающий невы-
держанным слоем, местами нацело выклинивающимся. Мощность 0,5 м. 

8. Пески тонкозернистые, пылеватые, слюдисто-кварцевые, белые, местами слег-
ка обохренные. Мощность 4 м. 

9. Глины серые. Мощность 0,40 м. 
10. Пески сильно глинистые, пылеватые, светлосерые, с прослойками песчани-

стой глины. Мощность 2,0 м. 
11 ; Пески слюдисто-кварцевые, тонко- и мелкозернистые, белой или слегка жел-

товатой окраски, с 2—3 горизонтами крупных линз мелкозернистого плитчатого свет-
лосерого песчаника. Видимая мощность 10—12 м. 

Ниже приводится описание двух обнажений, в которых удалось де-
тально рассмотреть строение верхней части континентального альба. 
Как правило, верхний альб бывает плохо обнажен, и поэтому его характе-
ристика в ранее приведенных разрезах не достаточна. 

На правом берегу Эмбы, к северо-западу от поселка Байгапин, в обры-
вах Кум-Сая вскрыт мощный разрез альба: 

В е р х н я я с в и т а а л ь б а 

1. Верхняя часть разреза представлена слюдисто-кварцевыми мелкозернистыми 
светложелтыми песками, разделенными прослоем листоватых тонкослоистых серых 
глин до 1 м мощностью.Пески в своей верхней части содержат множество мелких гли-
няных галек, ожелезненных с поверхности, реже встречаются более крупные углова-
тые обломки переотложенных глин, до 20 см в диаметре. Местами пески сильно оже-
лезнены. В нижней части пескоп проходит большое количество прослойков желези-
стого песчаника. Интересно, что эти прослойки возникли вдоль тонких пропластков" 
глины, явившихся водоупором для вод, несших растворы железа. Пески, залегающие 
под горизонтом глин, обладают хорошо выраженной косой слоистостью аллювиального 
типа. По простиранию характер песчаной свиты не выдерживается. -В правой части 
обнажения встречены линзы плотных кварцевых песчаников, а между желтыми и под-
стилающими их белыми песками, описанными ниже, наблюдается явно выраженное 
эрозионное несогласие. В основании желтых песков кое-где наблюдаются линзы кон-
гломерата, сложенного плохо окатанными обломками глин и глинистых белых песков 
нижележащей свиты. Конгломераты заполняют углубления, вымытые в кровле под-
стилающей свиты. 

Желтые пески достигают 10 м видимой мощности и образуют пологую мульду 
(углы падения крыльев не превышают 10°). В северном крыле мульды из-под них вы-
ходят: 

Н и ж н я я с в и т а а л ь б а 

2. Пески, преимущественно мелкозернистые, глинистые, мучнистые, местами 
косослонстые, с невыдержанными прослоями и линзами серых, иногда тонкослои-
стых глин, местами содержащих растительный детрит. Внутри свиты наблюдается 
ряд внутриформационных размывов. В изобилии встречаются переотложенные облом-
ки глин из этой же свиты, то разбросанные по одиночке, то сгруженные в линзы 
до 0.5 м мощностью. Диаметр отдельных обломков достигает 35 см. В одной точке 
обнажения мы наблюдали сильную измятость слоев глины, причем падение отдельных 
прослойков достигало 70°. При этом вышележащие слои этой же свиты залегали 
совершенно спокойно. Локальный характер этих нарушений заставляет связывать 
их с оползаниями на дне бассейна. Мощность белых глинистых песков не 
превышает 10 м. 

3. Глины песчанистые, серые, тонкослоистые, с растительным детритом, переслаи-
вающиеся с желтыми тонкозернистыми слюдисто-кварцевыми песками, обладающими 
тонкой, довольно правильной слоистостью. Книзу количество и мощность песчаных 
прослоев возрастает. Видимая мощность 4 м. 

Второе обнажение альба, описание которого мы также приводим, на-
ходится южнее возвышенности Шелобай, в обрывах правого берега Чатыр-
лы-Сая, впадающего слева в Эмбу выше Байганина . 
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Следуя вверх по Чатырлы-Саю, мы наблюдаем, как из-под сантонского 
фосфоритового слоя выходят отложения альба. Верхняя свита сложена 
неправильным чередованием преимущественно среднезернистых, реже 
крупнозернистых, косослоистых кварцевых песков, окрашенных в белые, 
светлосерые и охристые тона, с песками мелкозернистыми, сильно глини-
стыми, слюдисто-кварцевыми, светлосерыми. Мощность отдельных про-
слоев очень невыдержана, колеблется от 0,5 до 3 м. По простиранию они 
часто срезают друг друга по поверхностям внутриформационных размывов. 
Встречаются многочисленные, также невыдержанные прослои железистых 
песчаников и реже конгломератов (до 1 м мощностью), галька которых 
состоит из глин и песчанистых глин, относящихся к этой же толще. Гли-
няная галька имеет обычно плоскую форму и с поверхности облечена в же-
лезистую корочку. Попадаются окремненные обломки переотложенной 
древесины. В нижней части обнажения встречена линза темносерых тонко-
слоистых глин. Пески полого падают на запад. 

В обнажении, расположенном ниже по течению Чатырлы-Сая, из-под 
песков, залегающих с размывом на нижележащих отложениях, выходит 
толща белесо-серых и светлосерых тонкопесчанистых слоистых глин, 
видимо, представляющих уже нижнюю свиту альба. Глины несут тонкие 
пропластки плитчатого глинистого и ожелезненного песчаника, местами 
среди них рассеяно незначительное количество растительного детрита. 
Тонкая слоистость глин обусловлена наличием многочисленных пропласт-
ков алевритов. Видимая мощность глинистой толщи достигает 25—30 м. 
Падение направлено на запад, угол падения достигает 8° 

Альбские отложения граничат по сбросу с осадками сенона. 
В рассмотренных разрезах левобережья Эмбы альбские отложения от-

четливо распадаются, как и в бассейне Кайнара , на две свиты: нижнюю, сло-
женную глинами, чередующимися с песками, и верхнюю, сложенную 
песками, часто косослоистыми (см. рис. 4). 

В основании нижней свиты залегает горизонт преимущественно мелко-
зернистых слюдисто-кварцевых белых или светлосерых песков с крупными 
караваеподобными стяжениями песчаника до 1—2 м в диаметре. Мощность 
этого горизонта колеблется от 5—6 м на западе (Карасакал-Мола, Таскара), 
до 10—12 м на востоке (Чока-Тау) . По подошве этого горизонта мы прово-
дим для левобережья среднего течения Эмбы нижнюю границу альба, 
так как ниже следуют обычно темносерые или черные глины, относимые 
у ж е к апту. 

Среднюю, бблыиую часть свиты занимают слоистые, часто песчанистые 
глины, несущие тонкие пропластки алеврита, песка и железистого песча-
ника, подчеркивающие слоистость глин. Местами встречаются отдельные 
прослои песка, достигающие мощности 1 м и более. В глинах встречается 
примесь растительного детрита. 

Верхняя часть нижней свиты сложена преимущественно тонкозерни-
стыми песками и алевритами с многочисленными прослойками и пропла-
стками серых глин и железистых песчаников. В наиболее восточном разрезе 
Чока-Тау в верхах нижней свиты располагается шестиметровая пачка 
темносерых тонкослоистых глин. 

По направлению от юго-западного разреза Карасакал-Мола к одному 
из наиболее восточных — Чока-Тау — увеличивается удельный вес песча-
ного материала в строении нижней свиты и, вместе с тем, возрастает мощ-
ность песков, располагающихся в ее основании. В разрезе Карасакал-Молы 
вся нижняя свита, за исключением самого основания, представлена почти 
сплошь глинами, несущими лишь тонкие пропластки песка, тогда как 
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в более восточных разрезах в составе свиты появляются мощные горизонты 
песков, а.еще далее на восток, в разрезе Чока-Тау, пески преобладают над 
глинами. Мощность свиты колеблется от 25—30 до 40 м. Возможно, что эти 
колебания зависят не только от неравномерности осадконакопления, но 
и от размыва верхних частей нижней свиты альба перед отложением верх-
ней свиты, залегающей в более восточных разрезах на подстилающих от-
ложениях с явными признаками эрозионного несогласия. По сравнению 
с разрезами нижней свиты, расположенными далеко на западе (Тогускень-
Ушак и Иман-Кара) , нижняя свита левобережья Эмбы характеризуется 
большим удельным весом несков и, в частности, появлением в ее основании 
горизонта песков. Видимо, этот горизопт эквивалентен слою мелко-и средне-
зернистых песков с рассеянной галькой изверженных и метаморфических 
пород, встреченных в основании альба в разрезах Жилан-Кабака и Иман-
Кары. Однако в районе левобережья Эмбы пески, хотя и достигают большей 
мощности, но имеют меньший диаметр зерен, более хорошо отсортированы 
и совершенно не содержат гальки. 

Находка вблизи кровли нижней свиты альба в разрезе поднятия Мусорг-
Тау обломков Hoplites ex gr. dentatus S o w . указывает на среднеальбскип 
возраст верхней половины нижней свиты, тогда как н и ж н я я ее часть, зале-
гая между аптом и средним альбом, естественно, должна иметь нижне-
альбский возраст, хотя фауны среди нее и не было обнаружено. 

Находки не определимых до вида пелеципод, гастропод и зубов акул 
в песчаниках верхней части нижней свиты альба были сделаны также в раз-
резах поднятий К а р а - Д ж а р и Кинды. Тем самым доказывается значительно 
более далекое распространение среднеальбской трансгрессии, чем это до-
пускала Ю. П. Никитина, проводившая ее западную границу в 50 км во-
сточнее Тогускень-Ушака. 

Лишь в наиболее восточном (Чатырлы-Сай) разрезе верхняя часть ниж-
ней свиты представлена уже несомненно континентальными осадками. 
В Кум-Сае развиты косослонстые мучнистые пески с невыдержанными 
прослоями серых глин с растительным детритом и линзами, сложенными 
глиняными гальками, а в Чатырлы-Сае — серые глины с пропластками 
алеврита. Более низкие горизонты нижней свиты в этих разрезах не обна-
жаются. 

Споро-пыльцевые анализы пород, взятых из нижней половины нижней 
свиты альба в юго-западной части Кара -Джара , показали значительное 
содержание пыльцы голосеменных (52—75%), спор папоротников значи-
тельно меньше (25—48%). Пыльца древних покрытосеменных (Tetra-
porina pellucida N a u m. ) встречается единичными экземплярами в от-
дельных пробах. Высокий процент (67—80) содержания хвойных косвенно 
указывает на то, что мы, вероятно, имеем дело с морскими прибрежными 
осадками. Последние, как правило, характеризуются повышенным содер-
жанием пыльцы хвойных, которая имеет хорошую летучесть, позволяющую 
ей уноситься довольно далеко в море. 

Верхняя свита альба по левобережью Эмбы, как это можно видеть 
из описанных разрезов, представлена средне- и мелкозернистыми песками, 
от белой и светложелтой до темноохристой окраски, с редкими невыдержан-
ными прослойками серых глин. Сравнительно редко встречаются линзы 
и прослои грубозернистых и гравийных песков. Неоднократно отмечается 
косая слоистость аллювиального типа и типа временных потоков. 

Д л я верхнеальбских песков характерны невыдержанные прослои 
внутриформационных конгломератов с плоской галькой из альбских ж о 
глин, обычно с поверхности облеченной в железистую корочку. В песках 
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встречаются стяжения песчаника различных размеров, от гигантских ка-
раваев диаметром в 2—3 м до небольших конкреций, имеющих несколько 
сантиметров в поперечнике. Органических остатков, за исключением облом-
ков окремнелой древесины, встречено не было. Мощность песков достигает 
не менее 50—60 м. 

Отложения верхней свиты альба в пределах левобережья среднего 
течения Эмбы являются уже несомненно континентальными осадками. Об 
этом свидетельствуют полное отсутствие морской фауны и аллювиальный 
характер слоистости. Верхнеальбский возраст верхней свиты определяется 
положением между нижней свитой, в верхней части которой была 
обнаружена среднеальбская фауна, и залегающими выше отложениями 
сеномана. 

Верхняя граница альбских отложений по литологическим признакам 
отбивается с трудом,так как вышележащие отложения сеномана также пред-
ставлены кварцевыми мелкозернистыми песками с прослоями железистых 
песчаников. Появление в разрезе над косослоистыми песками серых глин, 
переслаивающихся с мелкозернистыми песками, отдельные прослои кото-
рых содержат глауконит, указывает на сеноманский возраст этих отложе-
ний. В разрезе Аще-Сая в основании сеномана прослеживается слой га-
лечника (см. ниже). Сравнительно редко в пределах среднего течения 
Эмбы среди сеноманских отложений удается найти фауну. Она обнаруже-
на нами в Карасакал-Моле, Аще-Сае и правобережной части урочища 
К а р а - Д ж а р . 

Четвертый район, в котором рассмотрено строение альба, охватывает 
междуречье Сагиза и У и л а (исключая нижнее течение этих речек). 
Здесь, как и в районе поднятий Тогускень-Ушак и Иман-Кара, альбские 
отложения отчетливо разбиваются на две свиты: нижнюю и верхнюю. 
К западу от меридиана ст. Сагиз н и ж н я я свита альба, выступающая в от-
дельных поднятиях, представлена преимущественно серыми, коричневато-
серыми и темносерыми глинами, содержащими тонкие прослойки или 
пропластки алеврита или песка. Прослои песка и песчаников играют 
в большинстве разрезов подчиненную роль. 

Н а правобережье р. Сагиза у урочища А к - Ж а р в низах глинистой тол-
щи отмечена пачка белых тонкозернистых кварцевых песков с примесью 
топкораспыленного каолина, прослойками темносерых глин и сажистыми 
пропластками (5—6 см). В разрезе урочища Сор-Куль (бассейн р. Уила)-
белые пески, наоборот, венчают толщу глин нижней свиты. 

Повсюду, где обнажен контакт альба с аптскими отложениями, в осно-
вании альбских отложений прослеживается слой кварцево-глауконитового 
мелко- или среднезернистого песка до 1—1,5 м мощностью, содержащего 
рассеянные желваки фосфоритов. Общая мощность нижней свиты дости-
гает 60—70 м. 

В урочище Кос-Мурун (рис. 5) под базальным конгломератом верхней 
свиты альба следуют: 

1. Песни мелкозернистые, светложелтые глинистые. Мощность 3,5 м. 
2. Песчаники серые с голубоватым оттенком, кварцевые, мелкозернистые, зале-

гающие в виде огромных караваеобразных конкреций до 5—6 м в ширину. В песчани-
ках найдены Arcthoplites ex gr. jachromensis N i k . Мощность 1,5—2 м. 

3. Глины серые с фиолетовым оттенком, тонколистоватые, песчапистые, с про-
слойками палево-желтых мелкозернистых слюдистых песков. Мощность 8 м. 

4. Алевриты слюдистые, светложелтые. Мощность 2 м. 
5. Глины серые с фиолетовым оттенком, сильно песчанистые, тонко переслаиваю-

щиеся с серыми и светложелтыми алевритами. Мощность 15 м. 
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6. Песчаник кварцево-слюдистый, серый, тонкозернистый, плитчатый, образую-
щий караваеобразныс конкреции. Мощность 1,0—1,5 м. 

7. Глины фиолетово-серые, песчанистые, с прослойками светложелтых квар-
цево-слюдистых тонкозернистых песков, в которых заключены стяжения песчаника. 
Мощность 8 м. 

8. Пески кварцево-слюдистые, тонкозернистые, глинистые, с караваеобразными 
стяжениями железистого красновато-бурого песчаника. Мощность 11 м. 

9. Пески кварцево-слюдистые, тонкозернистые, глинистые, с частыми прослой-
ками желто-бурых или охристых алевритов. Мощность 12 м. 

Рис. 5. Колонки отложений среднего и нижнего альба 
междуречья Сагиза и Уила: 

1 — черные глины апта; 2 — глины серых оттенков; 3 — углистые 
глины с прослойками бурого угля; 4 — песчанистые глины; 5 — алев-
риты; б — пески; 7 — косослонстые пески; 8 — глинистые пески; 
9 — глауконитовые пески; 10 — песчаники; 11 — песчаники глини-
стые; 12 — песчаники железистые буровато-коричневые; 13 — стя-
жения сидеритов эллипсоидальной формы; 14 — фосфоритовые 

желваки 

Контакт альбских отложений с аптскими оказался не обнаженным. 
Arctkoplites ex gr. jachromensis N i k . , найденный в верхней части 

разреза, определяет среднеальбский возраст. Таким образом, возраст 
нижней свиты альба к западу от меридиана, проходящего через ст. Сагиз, 
заключен в рамках средней и верхней части нижнего альба, вполне совпа-
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дая с возрастом нижней свиты более южных разрезов бассейна р. Кайнара . 
Фауна, найденная в других точках распространения нижней свиты альба, 
не противоречит приведенному заключению. 

Так, в песчаниках нижней свиты вблизи ст. Мукур были найдены 
Nucula aff. pectinata S o w . и Cleoniceras (?) sp. п. Найденные аммониты, 
по словам изучавшего их Н. П. Луппова, обладают слабой скульп-
турой из серповидных ребер, почти сглаживающихся по наружной стороне, 
по своему характеру близко напоминающих представителей рода Cleo-
niceras. Однако отсутствие лопастной линии заставляет ставить родовое 
название под вопросом. Представители рода Cleoniceras встречаются 
в Западной Европе в верхах нижнего и низах среднего альба. Вблизи 
ст. Мукур, у развалин Бес-Сары, в средней части глин нижней свиты альба 
Н. Кравченко обнаружен горизонт песчаника с Desmoceras aff. licurva-
t^ides S i n z., Cucullaea glaira P a r k , и Nuculana angulostriata S о k . 
e t Bod. var . allensis N i k i t i n a . 

Верхняя часть нижней свиты альба восточнее ст. Сагиз хорошо вскрыта 
по склонам Жар-Сая, впадающего в р. Эбейты (правый приток Сагиза). 
Здесь из-под косослоистых песков верхней свиты альба выступают полого 
падающие в западном направлении (см. рис. 5): 

1. Пески слюдисто-кварцевые, серые, тонкозернистые, с неравномерно распре-
деленными по разрезу прослойками серой глины (1—10 см), на плоскостях напласто-
вания которой рассеян мелко издробленный растительный детрит. Пески содержат 
также тонкие пропластки плитчатого железистого буровато-коричневого песчаника 
до 3—4 мм толщины. Мощность 5 м. 

2. Уголь, превращенный с поверхности в черную сажистую массу, местами 
с прослойками углистых глин. Мощность 0,10—0,25 м. 

3. Глины неслоистые, комковатой отдельности, переполненные беспорядочно ориен-
тированными обрывками истлевших стеблей. В верхней части глины окрашены в ли-
ловато-серые тона с легким коричневатым оттенком, книзу они обогащаются песча-
нистым материалом и приобретают светлосерую окраску. Мощность 0,6 м. 

4. Пески и алевриты светлосерые, слюдисто-кварцевые, местами косослонстые, 
с плоскими лепешковидными стяжениями железистого песчаника до 1—2 м в диа-
метре, а также прослоями слоистых серых глин с присыпками алеврита на плоскостях 
напластования. Мощность отдельных прослоев достигает 1,5 м. Мощность 
до 10—12 м. 

5. Пески мелкозернистые, зеленовато-серые, со значительной примесью глауко-
нита (до 10%). Видимая мощность 0,5 м. 

Бблыпая часть нижней свиты альба по Жар-Саю не обнажена. 
В соседних районах, расположенных несколько севернее и северо-во-

сточнее Жар-Сая (Левите, Токсан-Бай, Ждаля) , более низкие горизонты 
нижней свиты альба представлены светлосерыми, серыми и темносерыми 
глинами, содержащими слои, прослои и прослойки тонкозернистых слю-
дисто-кварцевых песков и алевритов. 

Мощность нижней свиты альба колеблется здесь от 14 м (Бос-Жарлы) 
до 60—65 м (Мурза-Адыр и Левите) . 

Д л я более северного района, охватывающего междуречье Аще-Уила 
и Уила , полный разрез нижней свиты альба был описан нами по правому 
берегу Кандагача (левого притока Аще-Уила), рассекающего купол Кок-
Б у л а к (см. рис. 5). В правом берегу Кандагача ниже впадения в него сая 
К о к - Б у л а к а под косослоистыми мелкозернистыми песками верхней свиты 
альба выходят: 

1. Пески слюдисто-кварцевые,. тонкозернистые, переслаивающиеся с серыми тон-
колистоватыми глинами и тонкими пропластками буровато-коричневого железистого 
песчаника; мощность нрослоев песков 0,25—0,30 м, мощность прослоев глин 0,02— 
0,05 м. Мощность до 7 м. 

4 Р е г и о н а л ь н а я стратиграфия СССР, т. I 
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2. Песок тонкозернистый, светлосерый, косослоистый, с ожелезненными прослоя-
ми. Мощность 2 м. 

3. Песчаник буровато-коричневый, железистый, с пустотками. Мощность 0,10— 
0,13 м. 

4. Пески слюдисто-кварцевые, мелкозернистые, желтовато-серые и светлосерые, 
косослонстые. В нижней части пески сильно ожелезнены и нередко сцементированы 
в корочку железистого песчаника. Пески залегают на неровной, размытой поверх-
ности нижележащих глин. Мощность 1,5 м. 

5. Глины светлосерые, немного песчанистые, плотные, с рассеянным раститель-
ным детритом, переслаивающиеся с алевритом. Мощность 1 м. 

6. Глины темносерые с сиреневым оттенком, плотные, с редкими прослоями 
тонкозернистого ожелезненпого песка. Мощность 0,5 м. 

7. Песчаник, сильно ожелезненный, пеплотпый, с Пустотками. Мощность 0,3— 
0.4 м. 

8. Пески мелкозернистые, зеленовато-серые, слюдисто-кварцевые с примесью 
глауконита (до 10—15%), с редкими железистыми стяжениями. В средней части 
песков — прослои зеленовато-серых сильно песчанистых глин (2—5 см). Мощность 
до 4 м. 

9. Глины серые с фиолетовым оттенком, плотные, с растительным детритом, с про-
слоями рыхлых, желтых, часто ожелезненных песчаников (до 0,30 м). Мощность 
0—7 м. 

10. Глины серые, песчанистые, с прослоями желтого ожелезненного мелкозер-
нистого песчаника (0,10—0,20 м). Мощность 3 м. 

На этом разрез обрывается. Продолжение его книзу нам удалось наблю-
дать по правому берегу Кандагача значительно выше по течению, за впа-
дением в него К о к - Б у л а к а . Здесь по сбросу, рассекающему Кокбулакское 
поднятие, зеленовато-серые глины кампана граничат с зеленовато-серыми 
глауконитовыми песками, по всей вероятности, аналогичными слою 8 
описанного выше разреза . Под песками располагаются серые глины, ви-
димо, аналогичные слоям 9—10, а еще ниже следуют: 

11. Пески мелкозернистые, светлосерые, хорошо отсортированные, с крупными 
караваеподобными стяжениями песчаника (до 1 м в диаметре) с отпечатками пелеци-
под. Мощность 5 м. 

12. Глины серые, слоистые, с прослойками светложелтого алеврита, иногда сце-
ментированного окислами железа в желтовато-коричневый плитчатыи песчаник (0,5— 
3 см). Отмечен выклинивающийся прослой плитчатого тонкозернистого желтого косо-
слоистого песчаника (0,30 м). Мощность около 15 м. 

13. Песчаники желтые, мелкозернистые, глинистые, плитчатые. Мощность 1 м. 
14. Глины серые, полосчатые, с прослойками и пропластками тонкозернистых 

песков и алевритов (от 1—2 до 20 см), обычно несколько ожелезненных и окрашенных 
в светложелтые и охристые тона. Отдельные тонкие прослойки песка или алеврита 
сцементированы окислами железа в коричневатые плитчатые песчаники. Ожелезнению 
подверглись и отдельные прослои глин. На плоскостях напластования глин йстре-
чается рассеянный растительный детрит. Мощность 9 м. 

15. Песчаник светлокоричневый, тонкоплитчатый, образующий небольшую, 
но хорошо заметную вдоль по склону структурную террасу. В кровле песчаника про-
ходит тонкий прослой белесоватого алеврита,образующего характерные высыпки вдоль 
терраски. Мощность 0,05 м. 

16. Глины серые, хорошо слоистые, с тонкими ожелезпенными пропластками алев-
ритов, придающих глинам слоистость. В нижней части глины приобретают слабый 
коричневатый оттенок. Местами в глинах на плоскостях напластования встречается 
растительный детрит. На расстоянии 3,6 м от подошвы слоя проходит горизонт лимо-
нитизированных с поверхности конкреций сидерита до 20 см толщиной. Мощность 6 м. 

17. Ниже следует слой глауконитового песка (0,30 м) со стяжениями фосфоритов 
и с аммонитами. Пески подстилаются черными глинами апта. 

Н. П. Луппов, проведший предварительное изучение аммонитов, со-
общает, что по внешнему облику они сходны с некоторыми представите-
лями рода Uhligella из верхнего апта и нижнего альба. Но лопастная лйния 
существенно отличается от линии Uhligella, имея сходные черты, с одной 
стороны, с линией рода Cleoniceras (нижний и средний альб), а с другой 
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стороны,—с линией аптекой группы Saynella bicurvata М i с h . По мнению 
Н. П. Луппова, здесь, возможно, присутствуют представители нового рода, 
генетически связанного с родами Saynella и Cleoniceras. Границу между 
аптом и альбом мы проводим, в согласии с предыдущими исследователями, 
по подошве прослоя грауконитового песка. Найденные здесь аммониты, 
имеющие черты сходства как с альбекими, так и с аптскими родами, не про-
тиворечат такой точке зрения. 

Здесь же найдены Nuculana angulato striata S о k. et B o d . var . alien-
« ^ N i k i t i n a и Astarte sp . Первая из этих форм, по данным Ю. П. Ни-
китиной, встречается в нижнем и среднем альбе Эмбенского района. На-
ходки этой формы в прослое глауконитового неска с желваками фосфоритов 
подтверждают правильность отнесения его к альбу. 

С. В. Шумилиным в 13—15 м от подошвы альба в разрезе Кокбулак-
ского поднятия были найдены отпечатки Leymeriella tardefurcata L е у m., — 
руководящей формы верхней зоны нижнего альба. Несмотря на тщатель-
ные поиски, нам не удалось повторить эти находки. 

Общая мощность нижней свиты альба в кокбулакском разрезе дости-
гает 60 м. Эта величина близка к максимальной мощности нижней свиты, 
отмеченной B . C . Журавлевым для междуречья Аще-Уила и Сагиза. 

Ниже по течению Кандагача в районе поднятия Май-Кудук обна-
жается верхняя часть нижней свиты альба, представленная следующими 
породами: 

1. Пески кварцево-слюдистые, тонкозернистые, слегка мучнистые, местами оже-
лезненные, слоистые. Мощность 7 м. 

2. Пески белые, мучнистые, с прослоями светлосерых тонколистоватых песчани-
стых глин и тонких корочек железистого песчаника; в верхней части глины начинают 
преобладать. Мощность 7 м. 

3. Глины тонкополосчатые (серые и светлосерые) с растительными остатками на 
плоскостях напластования. Мощность 0,3 м. 

4. Глины черные, углистые. Мощность 0,4 м. 
5. Глины коричневато-серые, листоватые, песчанистые, с растительными остат-

ками, переслаивающиеся с черными углистыми глинами. Мощность 0,6 м. 
6. Пески светлосерые, мучнистые, с примесью каолинового материала. Мощ-

ность 4 м. 
Ниже обнажение обрывается. 

Приведенный разрез верхов нижней свиты альба очень напоминает 
разрез этих же отложений по Жар-Саю, описанный выше. В обоих случаях 
верхняя часть нижней свиты альба сложена преимущественно белыми муч-
нистыми песками с подчиненными слоями коричневато-серых и черных угли-
стых глин. Характер этих отложений указывает на их континентальное 
происхождение. 

В разрезе Шубар-Жилана , расположенного юго-восточнее Кок-Булака , 
нижняя свита альба сложена серыми глинами, сменяющимися кверху 
песками, несущими подчиненные прослои глин. В верхней части свиты 
Л . Б . Аристарховой в прослоях песчаника удалось обнаружить (в двух 
точках) Arcthoplites ex gr . jachromensis N i k . , указывающие, во-первых, 
на средне ал ьбекий возраст этой части свиты, а во-вторых, на морское 
происхождение вмещающих отложений, в то время как прослои углей и 
углистых глин, обнаруженные в разрезах Жар-Сая и Май-Кудука, свиде-
тельствуют о том, что в пределах этих районов верхняя часть нижней свиты 
имеет уже континентальный характер . 

Севернее Шубар-Жилана , по Карабас-Саю, хорошо обнажаются только 
верхи нижней свиты альба, представленные здесь белыми пылеватыми 
тонкозернистыми песками с редкими прослойками серых глин и углистыми 

4 * 
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примазками, очень напоминающими пески Жар-Сая и Кандагача . Види-
мая мощность песков достигает 10 м. 

В правобережных разрезах р. У и л а , расположенных в 7—8 км к северо-
западу от Алты-Карасу , под косослоистыми песками верхнего альба рас-
полагаются: 

1. Глины серые и темносерые, тонкослоистые с присыпками песка на плоскостях 
напластования, содержащие редкие отпечатки Asplenium sp. и Cyparissidium gra-
cile H e e г. Мощность 2,5 м. 

2. Пески светлосерые, мелко- и среднезернистые, косослонстые, с многочислен-
ными невыдержанными пропластками серой глины. Мощность 3,5 м. 

3. Глины темносерые, слоистые, с присыпками и линзочками песка, содержащего 
мелкую растительную труху. Мощность 2 м. 

4. Пески мелкозернистые, светлосерые с желтоватым оттенком в верхней части. 
Б песках рассеяны галька и грубо окатанные обломки серых глин. Отдельные 
участки песков обогащены^ растительным детритом, среди которого встречен обры-
вок листа, принадлежащий, несомненно, покрытосеменному растению. Видимая 
мощность 1,5 м. 

Ниже отложения уходят под урез воды. 

В 4 км выше по течению, в обрывах того же правого берега Уила, верхи 
нижней свиты представлены светлосерыми и серыми косослоистыми алев-
ритами, заключающими многочисленные тонкие прослойки (до 1 см) 
железистого плитчатого песчаника, подчеркивающего слоистость але-
вритов. Местами по простиранию алевриты переходят в серые глины. Мощ-
ность 5—6 м. 

Из-под алевритов выступают мелкозернистые пылеватые светлосерые 
пески до 1,5 м видимой мощности. 

Еще далее на северо-запад в пределах района, охватывающего нижнее 
течение Киила, впадающего справа в Уил , н и ж н я я свита альба в своей ниж-
ней части представлена темносерыми, почти черными глинами до 15 м 
мощностью, кверху постепенно светлеющими. В основании глин проходит 
горизонт мелкой кварцевой гальки и песчанистых желваков фосфорита. 
Глины эти очень сходны с нижележащими глинами апта, отличаясь от них 
только бескарбонатностью и отсутствием обломков тонкостворчатых рако-
вин. Выше следует чередование темносерых, серых и светлосерых глин 
с тонкими прослойками тонкозернистого песка, алеврита и, реже, желези-
стого песчаника, количество и мощность которых возрастают вверх по раз-
резу. Определимых остатков фауны здесь найти не удалось. 

Верхняя часть нижней свиты сложена косослоистыми среднезернистыми 
песками с примесью мучнистого каолинового материала и прослойками 
темносерых глин. Встречаются линзы ржаво-желтых ожелезненных песков. 
Мощность всей нижней свиты достигает 70 м. Такое же строение имеет 
нижняя свита альба и несколько восточнее, в пределах правых притоков 
Уила — Бабатая и Каинды. 

Рассмотрев отдельные разрезы нижней свиты альба в междуречье 
Сагиза и Уила, а также в прилегающем с севера бассейне Киила, мы при-
ходим к выводу, что в восточной части этого района нижняя свита по своему 
литологическому составу распадается на две подсвиты, соединенные между 
собой постепенным переходом. Особенно наглядно это деление выступает 
в приведенном выше разрезе К о к - Б у л а к а . 

Н и ж н я я подсвита представлена серыми и темносерыми, хорошо слои-
стыми глинами с пропластками плитчатого ожелезненного песчаника и под-
чиненными прослойками и прослоями песков и алевритов, количество 
которых в общем возрастает кверху. В этом же направлении светлеет и 
окраска глин, в нижней части подсвиты темносерых, почти черных, трудно 
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отличимых от аптских, а в верхней ее части светлосерых и серых. Обычно 
в верхней части нижней подсвиты проходят слои песка, достигающие 5—6 м 
мощности, с характерными крупными караваеобразными стяжениями плит-
чатого известковистого песчаника. 

В большинстве разрезов в основании нижней свиты прослеживается 
прослой глауконитового песка с фосфоритами (Алты-Карасу, Аще-Булак, 
Жаксы-Май, Кара-Тау , Кербье, Кок-Булак , Май-Кудук, Урундукты, 
Шубар-Жилан, Шубар-Кудук и др.) . Местами песок встречается в виде 
выдержанного слоя или мелких разобщенных линзочек, залегающих 
внутри глин, а иногда его замещает слой зеленоватой глины, обогащенной 
глауконитом (Копа, Ждаля , Мунайли-Сай). В отдельных разрезах, рас-
положенных преимущественно на востоке, в верхнем течении Сагиза и 
Аще-Уила, вместо глауконитового песка на границе апта и альба залегает 
слой мелкой кварцевой гальки, иногда с песчанистыми желваками фос-
форита (Орта-Жарлы, Мурза-Адар, Кум-Кудук и Бос-Жарлы) . 

Галечник в основании альба отмечен В. С. Журавлевым и для располо-
женного севернее бассейна Киила . 

Верхняя подсвита представлена в основном мелкозернистыми и тонко-
зернистыми песками и алевритами с подчиненными прослоями глин. 
Характерными особенностями верхней подсвиты являются: наличие в пес-
ках белого мучнистого каолинистого материала, почти полное отсутствие 
морской фауны, косая слоистость аллювиального типа, линзы, сложенные 
глиняной галькой, наличие в глинах растительного детрита, сажистых 
примазок, линзочек и прослоек бурого угля (Жар-Сай, Май-Кудук, 
Чийли) . Все эти факты свидетельствуют в пользу преимущественно кон-
тинентального происхождения верхней подсвиты. Однако местами кон-
тинентальные образования и в пределах верхней подсвиты сменяются мор-
скими, как это можно было видеть на примере разреза Шубар-Жилана, 
где в прослое песчаников, залегающих среди песков, были встречены 
Arcthoplites ex gr. jachromensis Nik. 

Находки морской фауны, наличие глауконита в отдельных прослоях 
песка (Кок-Булак , Орта-Жарлы) и ,наряду с этим, значительно более выдер-
жанный характер пород, представленных преимущественно глинами,— 
все это свидетельствует о морском происхождении преобладающей части 
нижней подсвиты. В приведенных разрезах Жар-Сая и Кандагача границу 
между двумя подсвитами можно провести по кровле зеленовато-серого 
глауконитового песка. 

Мощность верхней подсвиты в разрезе К о к - Б у л а к а достигает всего 
10 м, а в разрезе Жар-Сая — 15—17 м, в то время к а к мощность нижней 
подсвиты, обнимающей большую часть нижней свиты альба, достигает 
40—50 м (см. рис. 5). 

В западной части междуречья У и л а и Сагиза, расположенной к западу 
от 55° в. д., континентальные отложения верхней подсвиты совершенно 
исчезают (Кос-Мурун), сменяясь песчано-глинистыми морскими осадками 
с остатками морской фауны, отличающимися от более низких горизонтов 
альба только большим удельным весом песков. Разрез нижней свиты 
альба этого района ничем не отличается от расположенных южнее раз-
резов Тогускень-Ушака, Жилан-Кабака и Иман-Кары, где нижняя под-
свита целиком представлена морскими осадками с фауной нижнего и сред-
него альба. Наоборот, по направлению к востоку, в междуречье Сагиза и 
Уила мощность континентальных отложений верхней подсвиты начинает 
возрастать, в основном за счет уменьшения мощности нижней морской 
подсвиты. 
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В разрезах Жаксы-Мая, Шубар-Кудука и Аще-Булака , распо-
ложенных в верхнем течении Уила, на востоке рассматриваемого 
района, на долю нижней подсвиты, сложенной светлосерыми и коричнева-
то-серыми глинами, не содержащими фауны, приходится не более 15—20 м 
мощности. Верхняя подсвита сложена здесь светлосерыми мучнистыми 
песками, достигающими 20—25 м мощности, с редкими прослойками или 
линзами светлосерых глин. Такие же белые и светлосерые пески с хорошо 
выраженной косой слоистостью и с линзами глин встречены и севернее по 
р. Кара-Хобде (бассейн Илека) . 

Отложения верхней свиты альба междуречья Сагиза и У и л а представ-
лены толщей косослоистых кварцевых песков, однообразное строение 
которой позволяет нам не приводить отдельных разрезов, а ограничиться 
общим описанием. 

Среди песков верхнего альба преобладают мелкозернистые и средне-
зернистые разности, реже встречаются отдельные пачки грубозернистых 
песков с примесью гравия, иногда образующего невыдержанные прослойки. 
Пески окрашены преимущественно в светложелтые и желтые тона, что 
связано с легким ожелезнением. Местами сохраняется первоначальная 
светлосерая, иногда белесая окраска . Косая слоистость песков — круто 
падающая, аллювиального и поточного типа. 

В песках наблюдаются редкие, быстро выклинивающиеся прослойки 
и прослои серых, обычно песчанистых глин до 1—1,5 м мощностью. Значи-
тельно чаще встречаются невыдержанные прослои железистого буровато-
коричневого жеодистого песчаника, часто содержащего глиняную гальку . 

В основании песков верхнего альба почти повсеместно прослеживается 
буровато-коричневый жеодистый разнозернистый песчаник, часто с при-
месью гравия и с мелкой (1—2 см) кварцевой и кремневой галькой. 
Встречается и более крупная глиняная галька. Благодаря многочислен-
ным жеодам, песчаник изобилует пустотками. Мощность его колеблется 
от 2—3 до 20—30 см. 

Верхняя свита альба залегает на отложениях нижней свиты с заметным 
размывом. Мощность всей толщи песков верхнего альба очень изменчива, 
от 5—10 до 40—60 м. В наиболее приподнятых частях отдельных куполов 
пески иногда совершенно выпадают из разреза, что вызвано, вероятно, 
их последующим размывом в предсеноманское время. 

Последний — пятый район, для которого мы еще не рассмотрели строе-
ние альбских отложений, охватывает бассейн Темира и верховья Эмбы 
и И л е к а . 

В низовьях Темира, на участке Мортук — пос. Кенкияк I, С. Н . Кол-
тыпиным (1951) был составлен разрез альба и выделены следующие мест-
ные свиты (сверху вниз): 

1. Н е н к и я к е к а я с п и т а , представлена среднезернистыми слюдисто-
кварцевыми желтыми и охристыми песками с прослоями ожелезненного темнобурого 
крупнозернистого песчаника и тонкими прослойками серой глины. В основании рас-
полагается слой крупнозернистого ноздреватого песчаника желтовато-серой окраски, 
достигающего 1,5 м мощности. Общая мощность свиты достигает 18 м. 

2. М о р т у к с к а я с в и т а , представлена серыми разпозериистыми косослои-
стыми песками,чередующимися с прослоями и пачками серых и лиловато-серых плот-
ных глин. Отдельные слои свиты не выдерживаются по простиранию. Д л я верхней 
части мортукской свиты, выделяемой С. Н. Колтыпиным в особую арансайскую под-
свиту, характерно наличие прослойков угля, сажистых линзочек и остатков окаме-
нелой древесины. 

Мощность мортукской свиты очень изменчива, достигает 80 м. По мнению 
С. Н. Колтыпипа, мортукская свита располагается на подстилающих отложениях 
с размывом. 
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3. Т е м и р с к а я с в и т а , представлена ослепительно белыми мелкозерни-
стыми мучнистыми слюдисто-кварцевыми песками с примесью каолинового материала. 
Хорошие обнажения песков этой свиты можно наблюдать в разрезе Ак-Жара, рас-
положенном в 20 км западнее г. Темира. Видимая мощность их в этом разрезе дости-
гает 7 м. Вероятно, эти же пески развиты и в основании альба в районе Мортука, 
где они достигают 20—28 м мощности. 

Отложения альба низовьев Темира выражены, повидимому, уже цели-
ком в континентальной фации. 

Нетрудно увидеть, что свиты, выделенные С. Н . Колтыпиным (1951), 
легко укладываются в изложенную нами ранее схему строения альбских 
отложений. Кенкиякская свита полностью соответствует верхней свите 
альба. Мортукская и темирская свиты соответствуют нижней свите альба. 
Каждая из последних двух свит, взятая в отдельности, может иметь только 
узко местное значение, так как пески темирской свиты не прослеживаются 
в качестве самостоятельного горизонта в более западных разрезах, отсут-
ствуя уже в разрезе Шубар-Кудука . 

Если последовать отсюда на юг, в район левобережья среднего течения 
Эмбы, строение альбских отложений которого было рассмотрено выше, 
то там в основании альба также прослеживается горизонт белых кварцевых 
мелкозернистых песков от 6 до 10 м мощностью, не содержащих, однако, 
каолинового материала; вероятно, этот горизонт соответствует пескам те-
мирской свиты С. Н . Колтыпина. 

В самое последнее время среди континентальных отложений нижней 
свиты альба в ряде точек бассейна Темира, а также по правым притокам 
верховьев У и л а J1. Б . Аристарховой и М. И. Соколовым были найдены 
обломки окаменелых стволов папоротника, известного под названием 
Tempskya rossica K i d s t o n et G w y n n e - V a u g h a n , с очень 
характерным строением, легко позволяющим отличать его от других дре-
весин невооруженным глазом. Бблыпая часть ствола Tempskya сложена 
переплетающимися корешками, среди которых проходят отдельные тонкие 
стебли. 

Такие же окаменелые стволы обнаружены в Чушкакульской антикли-
нали среди одновозрастных континентальных отложений. В песках верхне-
го альба, несмотря на обилие в них окремнелой древесины, обломки ство-
лов Tempskya не отмечались ни разу. Не обнаружены они и в апте. Это 
позволяет думать, что в пределах Западного Казахстана окаменелые стволы 
Tempskya могут служить руководящим ископаемым для континентальных 
образований нижнего и среднего альба. В пределах всего земного шара 
Tempskya связаны исключительно с нижнемеловыми отложениями. От-
дельные находки Tempskya среди более молодых осадков обусловлены их 
переотложением. 

К востоку от низовьев Темира н и ж н я я свита альба постепенно погру-
жается под отложения верхнего альба. Здесь располагается широкая 
синклинальная зона, протягивающаяся к западу от Мугоджар, выпол-
ненная с поверхности третичными и верхнемеловыми отложениями. 

Наиболее древними образованиями, выступающими в сводовой части 
отдельных пологих антиклиналей (Кокпектинская, Теректииская) , распо-
лагающихся внутри этой депрессии, являются отложения верхней свиты 
альба. 

Несколько севернее, уже в верховьях Илека, в районе Новоукраинской 
мульды, расположенной западнее ст. Тамды, на поверхность выходит 
вся толща альба, детально изученная здесь A. JI . Яншиным (1943). Послед-
ний разбивает ее на три свиты. Н и ж н я я свита, связанная с нижележащими 
черными глинами апта постепенным переходом, сложена тонкозернистыми 
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желтыми слюдистыми песками, переслаивающимися с темносерыми слан-
цеватыми плотными глинами. Мощность свиты не превышает 6—7 м. 
Тонкая выдержанная слоистость и хорошая отсортированность песков, а 
также находка Н. Н . Тихоновичем в более западных выходах створок 
Thetironia minor S o w . и Pseudomelania sp. говорят, по мнению A. JI. Ян-
шина, о морском происхождении вмещающих отложений. Однако отнесе-
ние этих песков к альбскому ярусу, как подчеркивает и сам A. J1. Яншин, 
в значительной мере условно. Не исключено, что они являются еще 
аптскими отложениями, с которыми к тому же эта пачка пород связана 
постепенным переходом. Если же согласиться с A. JI. Яншиным и принять 
их уже за альбские отложения, то в них следует видеть наиболее восточные 
выходы морской фации нижнего альба, имеющей здесь небольшую мощ-
ность, а еще восточнее, при приближении к Мугоджарам, выклиниваю-
щейся нацело. 

Следующая свита альба, называемая А. Л . Яншиным по ее окраске 
«белой», представлена в большей своей части разнозернистыми грубыми 
кварцевыми песками, содержащими значительную примесь каолинового 
материала, делающего их мучнистыми. Слоистость песков грубая, часто 
косая. Пески содержат линзы пепельно-серой глины и невыдержанные 
прослои глиняного конгломерата, сложенного галькой этих же глин. 
Встречаются и более тонкие прослойки галечника, состоящего из мелких 
галек кремня и кварца. 

В кровле свиты в большинстве разрезов прослеживается слой серой 
каолиновой глины, мощностью до 1,5 м. Мощность этой свиты колеблется 
от 25 до 40 м. 

Нетрудно видеть сходство «белой» свиты с отложениями верхней конти-
нентальной подсвиты нижней свиты альба, уже описанной нами для более 
западных разрезов междуречья Сагиза и Уила (см. разрезы Жар-Сая, 
Кок-Булака, Карабас-Сая, Шубар-Кудука, Аще-Булака). Отличие заклю-
чается в преобладании в верховьях Илека грубозернистых песков, тогда 
как западнее значительную роль в строении толщи играют глины и алеври-
ты, а пески имеют меньший диаметр зерен. Это отличие, несомненно, 
связано с близостью верховьев Илека к источнику сноса, каким, очевидно, 
являлись отроги северных Мугоджар. Аналогами «белой» свиты в разрезе 
низовьев Темира являются темирская и мортукская свиты. Судя по описа-
ниям С. Н. Колтыпина (1951), в составе этих свит глины играют более зна-
чительную роль по сравнению с «белой» свитой верховьев Илека. Эти осо-
бенности, видимо, также связаны с большей удаленностью низовьев Темира 
от Мугоджарского кряжа . 

Верхняя свита альба, называемая А. Л . Яншиным «желтой», представ-
лена слюдисто-кварцевыми косослоистыми песками различной крупности 
зерна, несущими редкие линзы и прослойки серых глин. Встречаются 
прослойки мелкого кварцевого галечника, в котором иногда наблюдаются 
окатанные обломки серых глин. Пески залегают на нижележащих отло-
жениях с явным размывом, обычно неся в основании конгломерат из галек 
кварца, погруженных в грубозернистый песок, сцементированный окисла-
ми железа. Мощность песков достигает 25—35 м. 

«Желтая» свита А. Л . Яншина полностью отвечает по своему составу 
норхиой слито альба ранее рассмотренных районов и кенкиякской свите 
С. Н. Колтыпина. 

Восточнее меридиана Актюбинска пачка морских отложений, залегаю-
щих в основании альба, нацело выклинивается и альб представлен исклю-
чительно континентальными отложениями. 


