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Введение

Объектом исследования являлись породы готерив-
барремского интервала, охарактеризованные керном из 
скважин, пробуренных в акватории Каспийского моря 
на территории Каспийско-Мангышлакской системы 

поднятий. Основной целью работ по литолого-страти-

графическим исследованиям керна явилось получение 
комплексных данных о строении и стратиграфической 

принадлежности изученного интервала скважин. Рабо-

ты включали также седиментологическое исследование 
керна, результаты которого и будут изложены в данной 

статье.

Строение разреза

Отложения нерасчлененных готеривского и бар-

ремского ярусов на рассматриваемой территории зале-
гают с резким несогласием на разновозрастных отло-
жениях верхней юры, от оксфордского яруса до волж-
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ского региояруса, и представлены толщей переслаива-
ния песчаников (преобладают), алевролитов и уплот-
нённых глин [1].

Основной элемент чередования � слои и пачки пес-
чаников светло-серых мелкозернистых, иногда средне-
мелкозернистых, с редкими (приуроченными к подо-

швенной части) прослоями (толщиной до 90 см) сред-

не-крупнозернистых. Породы с псаммитовой и пелито-
псаммитовой структурой, грубой горизонтальной и од-

нонаправленной косой (до 20�25°) (последняя харак-
терна для приподошвенной ч асти) слоистостью и ком-

плексом нормально-морских ихнофоссилий. Сложены 

песчаники средне- и хорошо сортированным, различ-
ной степени окатанности обломочным материалом по-
лимиктового состава, в котором преобладают зерна 
кварца, в меньшем количестве присутствуют зерна по-
левых шпатов (как калиевых, так и плагиоклазов), боль-
шинство из которых неравномерно пелитизировано, 

обломки пород (преимущественно кремнистых и квар-
цитов, реже � глинистых), а в виде примеси присутст-
вуют чешуйки светлых слюд и единичные зерна глау-
конита. Цемент в песчаниках неравномерно распреде-
ленный, порового и контактово-порового типов, глини-

стый (каолинит-хлорит-гидрослюдистый) по составу. 
Иногда отмечаются интервалы с базально-поровой 

глинисто-кальцитовой цементацией.

Второй элемент переслаивания � алевро-пелитовые 
слои (пачки). Глины аргиллитоподобные серые с зеле-
новатым оттенком, неравномерно алевритистые, до 
алевритовых, с многочисленными (особенно в верхней 

части) тонкими (до 1�2 мм), обычно линзовидными 

слойками светло-серых алевролитов. Последние в еди-

ничных случаях образуют и более мощные прослои 

(десятки сантиметров). В этих прослоях ясно просле-
живаются следы размыва и переотложения. Единич-

ные прослои обладают конгломератовидным (галечни-

ковым) обликом за счёт многочисленных конкреций 

сидерита. Такие слои содержат комплекс нормально-

морских ихнофоссилий. В некоторых слойках и про-
слоях алевролитов отмечается косая слоистость. Алев-
ролиты сложены средне- и плохо сортированным, раз-
личной степени окатанности обломочным материалом 

полимиктового состава. Цемент неравномерно распре-
деленный, порового и базально-порового типов, глини-

стый и чаще глинисто-кальцитовый по составу.
Индивидуальные разрезы изученных скважин, не-

смотря на схожесть фациальных обстановок, достаточ-
но сильно отличаются друг на друга, что затрудняет 
корреляцию скважин. Общим является генеральная ци-

кличность осадконакопления в рассматриваемом ин-

тервале разреза. Она в целом имеет трансгрессивный 

характер, начинается с прибрежных отложений прилив-
ной равнины и завершается отложениями предфрон-

тальной или переходной зон, образуя три осадочных 
цикла.

Методика работ

Методика работ включала несколько этапов. На пер-
вом этапе был описан керн, построена седиментологи-

ческая колонка, выделены литотипы, определены ихно-
фоссилии и намечены границы секвенций. В отличие от 
карбонатных пород эта информация достаточно важна 
для установления фациальных ассоциаций и разра-
ботки седиментационной модели. Устойчивые наборы 

литотипов слагают различные фациальные типы пород.

Литотипизация

В керне изученных скважин выделено 13 литоти-

пов. Их сочетания характеризуют различные фации 

(табл. 1).
Таблица 1

Распределение литотипов по фациям

Литотипы/фации

П
ри
ли
вн
ое

 

ру
сл
о

И
ло
ва
я 

пр
ил
ив
на
я 

ра
вн
ин
а

С
м
еш
ан
на
я 

пр
ил
ив
на
я 

ра
вн
ин
а

П
ес
ча
на
я 

пр
ил
ив
на
я 

ра
вн
ин
а

С
ре
дн
яя

-в
ер
х-

ня
я 
пр
ед
ф
ро
н-

та
ль
на
я 
зо
на

Н
иж
ня
я 

пр
ед
ф
ро
нт
ал
ь-

на
я 
зо
на

П
ер
ех
од
на
я 

зо
на

C � конгломераты мелкогалечные

Gm � гравелиты массивные

Si � песчаники интракластовые

Sl � песчаники горизонтально-слоистые

Sx � песчаники косослоистые

Sr � песчаники с рябью волнения или течения

Sm � песчаники массивные

Sb � песчаники биотурбированные

Ssl � алевролиты горизонтально-слоистые глинистые

Ssb � алевролиты биотурбированные

Hsb � биотурбированные переслаивающиеся глины и песчаники 

Hs � переслаивание глин и песчаников с доминированием 

песчаников

Ml � глины горизонтально-слоистые
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Рис. 1. Литотипы: 

а � конгломераты мелкогалечные; б � гравелиты массивные; 
в, г � песчаники интракластовые; д � песчаники горизон-

тально-слоистые; е � песчаники косослоистые; ж � песча-
ники с рябью волнения или течения; з � песчаники массив-
ные; и � песчаники биотурбированные; к � алевроли  ты 

горизонтально-слоистые глинистые; л � алевролиты био-

турбированные; м � биотурбированные переслаивающиеся 
глины и песчаники; н � тонкое переслаивание глин и песча-
ников с доминированием песчаников; о � глины горизон-

тально-слоистые
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Конгломераты мелкогалечные (С) (рис. 1, а) плохо 
сортированные, полимиктовые. Матрикс песчаный и 

глинисто-песчаный, также плохо сортированный. Со-

держат гравий и мелкую гальку фосфоритов, интра-
класты, раковинный и растительный детрит. Цемента-
ция глинистая и карбонатная. Фация песчаной прилив-
ной равнины.

Гравелиты массивные (Gm) (рис. 1, б) и градаци-

онно-слоистые, до мелкогалечных конгломератов, пло-

хо сортированные, полимиктовые. Матрикс песчаный 

и глинисто-песчаный, также плохо сортированный. 

Могут содержать гравий и мелкую гальку фосфори-

тов, интракласты, раковинный и растительный де-
трит. Фации песчаной приливной равнины и прилив-
ного русла.
Песчаники интракластовые (Si) (рис. 1, в, г) мелко-

среднезернистые (с единичными гравийными зерна-
ми), среднесортированные, с косой слоистостью, не-
равномерно биотурбированные (Skolithos и другие). 
Содержат раковинный и растительный детрит, интра-
класты и редкие иловые шлейфы. Фации песчаной 

приливной равнины и приливного русла.
Песчаники горизонтально-слоистые (Sl) (рис. 1, д) 

мелко-разнозернистые от плохо до среднесортирован-

ных. Содержат раковинный и растительный детрит, ин-

тракласты, единичные зерна гравия, редкие иловые 
шлейфы. Фации верхней предфронтальной зоны и при-

ливного русла.
Песчаники косослоистые (Sx) (рис. 1, е). Песчаники 

от мелко- до разнозернистых, с зернами гравия, средне- 
и плохо сортированные, с крупномасштабной косой 

слоистостью. Могут быть в разной степени биотурби-

рованы (Palaeophycus, Siphonichnus и другими нора-
ми). Содержат раковинный и растительный детрит, ин-

тракласты, иловые шлейфы. Фации песчаной прилив-
ной равнины и приливного русла.
Песчаники с рябью волнения или течения (Sr) 

(рис. 1, ж). Песчаники от мелко- до разнозернистых 
(с примесью гравийных зёрен), средне- и плохо сорти-

рованные, с мелкомасштабной косой слоистостью. Со-
держат раковинный и растительный детрит, глиняные 
и сидеритовые интракласты, отдельные зерна гравия, 
иловые шлейфы. Прослоями отмечается сидеритово-
кальцитовая цементация. Фация песчаной приливной 

равнины.

Песчаники массивные (Sm) (рис. 1, з) от хорошо до 
плохо сортированных, полимиктовые, местами слабо-
глинистые, иногда с реликтами косой слоистости и 

биотурбаций. Могут присутствовать зерна гравия и 

растительный детрит, интракласты. Фации предфрон-

тальной (нижней и верхней) зоны и приливного русла.
Песчаники биотурбированные (Sb) (рис. 1, и) мелко-

разнозернистые (с примесью гравийных зёрен) средне- 
и плохо сортированные, неравномерно глинистые. Со-
держат раковинный и растительный детрит, пиритовые 
и сидеритовые конкреции. Прослоями отмечается 
сидеритово-кальцитовая цементация. Из биотурбаций 

определимы Phycosiphon, Asterosoma, Palaeophycus, 

Teichichnus, Macaronichnus, Ophiomorpha, Thalassinoi-

des, Skolithos и другие. Фации песчаной приливной 

равнины, приливного русла, нижней предфронтальной 

зоны и дистальной иловой приливной равнины.

Алевролиты горизонтально-слоистые глинистые 
(Ssl) (рис. 1, к). Горизонтально-слоистые глинистые 
алевролиты с отдельными зернами песка, с тонкопес-
чаными линзами мелкозернистых песчаников, с мил-

лиметровой косой слоистостью, слабобиотурбирован-

ные (Teichichnus и другие). Встречаются пиритовые и 

сидеритовые конкреции, раковинный и растительный 

детрит. Фации иловой приливной равнины и переход-

ной зоны.

Алевролиты биотурбированные (Ssb) (рис. 1, л). 
Биотурбированные глинистые и песчаные алевролиты 

с отдельными зернами гравия,  тонкопесчаными линза-
ми. Встречаются пиритовые и сидеритовые конкреции. 

Отмечается присутствие раковинного и растительно-

го детрита. Биотурбации представлены Palaeophycus, 

Ophiomorpha, Thalassinoides, Skolithos и другими. Фа-
ция иловой приливной равнины.

Биотурбированные переслаивающиеся глины и пес-
чаники (Hsb) (рис. 1, м). Тонкое переслаивание глин 

уплотнённых и песчаников с доминированием послед-

них. Песчаники мелко-разнозернистые с примесью гра-
вийных зёрен. Степень  биотурбации различная, есть ре-
ликты горизонтальной слоистости. Встречается рако-
винный и растительный детрит, пиритовые и сидерито-
вые конкреции. Из биотурбаций определимы Skolithos, 

Palaeophycus, Schaubcylindrichnus и другие. Фации сме-
шанной приливной равнины и нижней предфронталь-
ной зоны.

Тонкое переслаивание глин и песчаников с домини-
рованием песчаников (Hs) (рис. 1, н). Толщина слойков 
от единиц до десятков миллиметров. Песчаники средне-
мелкозернистые, с примесью гравийных зёрен. Преоб-

ладает горизонтальная слоистость, встречены линзы 

песчаников с мелкомасштабной рябью течения. Отме-
чены единичные биотурбации (Palaeophycus, Teichi-

chnus, Siphonichnus и другие). Встречается раковинный 

и растительный детрит, интра класты, пиритовые и си-

деритовые конкреции. Фации песчаной приливной рав-
нины и смешанной приливной равнины.

Глины горизонтально-слоистые (Ml) (рис. 1, о). 

Глины уплотнённые с тонкими, часто линзовидными 

слойками и прослоями алевролитов и (или) мелкозер-
нистых песчаников. Отмечаются единичные биотурба-
ции (Phycosiphon, Asterosoma, Pla nolites и др.), конкре-
ции пирита и сидерита. Фации иловой приливной рав-
нины и переходной зоны.

Петротипы пород

С целью выявления дополнительных характери-

стик условий седиментации были просмотрены и про-
анализированы шлифы пород, слагающих разрез, и 
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установлены повторяющиеся петротипы. Под петроти-

пом понимается терригенная порода с типичными при-

знаками, повторяющимися в разрезе, выделенными на 
основе шлифов. Петротипы или их ассоциации обра-
зуют литотипы, устанавливаемые макроскопически в 
керне. При изучении шлифов из керна рассматривае-
мых скважин установлено 9 петротипов (рис. 2). Рас-
пределение петротипов по фациям представлено в 
табл. 2.

В целом, микроскопические признаки, установлен-

ные на основе шлифов, за редким исключением, весь-
ма близки к закономерностям, наблюдаемым макро-

скопически. Снизу вверх по разрезу в целом происхо-

дит уменьшение размера зерен и улучшение сортиров-
ки, что указывает на общий трансгрессивный тренд 

разреза. Среди исключений весьма важным является 
выявление глауконита, которое макроскопически мо-

жет быть установлено лишь для отдельных интерва-
лов. Установлено, что непереотложенный (не обломоч-
ный) глауконит встречается практически по всему раз-
резу, что позволяет исключить континентальные усло-
вия осадконакопления для всех изученных скважин. 

Уровни высокой концентрации глауконита наиболее 
характерны для нижней предфронтальной зоны. Они 

указывают на конденсацию разреза и замедление тем-

пов осадконакопления.

Рис. 2. Петротипы: 

а � фосфорит c зернами разнозернистого песка и глауконитом (PH); б � глины с алевритовой и песчаной примесью (M); 

в � алевролиты (Ss); г � песчаники разнозернистые с псевдопойкилитовым кальцитовым цементом (SC); д � песчаники 

(S); е � песчаники глауконитовые (Sgl); ж � песчаники глинистые (SM); з � песчаник глинистый глауконитовый (SMgl); 

и � разнозернистые песчаники неравномерно гравелитовые (до перехода в гравелиты) (S�G). Увеличение 20 Х

Таблица 2

Распределение петротипов по фациям
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PH � фосфориты

M � глины с алевритовой и песчаной примесью

Ss � алевролиты

SC � песчаники цементированные

S � песчаники

Sgl � песчаники глауконитовые

SM � песчаники глинистые

SMgl � песчаники глинистые глауконитовые

S-G � песчаники разнозернистые неравномерно гравелитовые 
(до перехода в гравелиты с песчаным матриксом)
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Показательным является улучшение сортировки 

обломочного материала, характерное для волновой пе-
реработки отложений в пределах средней-верхней пред-

фронтальной зоны. Эти уровни одновременно содер-

жат минимальное количество глинистого материала и 

обладают наилучшими коллекторскими свойствами. 

Улучшение сортировки, зафиксированное для отдель-
ных интервалов нижней предфронтальной зоны и пес-
чаной приливной равнины, предположительно связано 
со вторичной переработкой отложений нижней-сред-

ней предфронтальной зоны приливными течениями и 

(или) биотурбацией.

Седиментационная модель

Выявленные в изученном керне признаки осадоч-

ных обстановок и ассоциации литотипов позволяют 
установить несколько фаций (см. табл. 1), характерных 
для высокоэнергетических (волновых/штормовых) по-
бережий терригенных морей, находящихся под воздей-

ствием низких-средних приливов. Установлены следу-
ющие фации: переходной зоны, нижней предфронталь-
ной зоны (в том числе конденсированного разреза), 
верхней-средней предфронтальной зоны, песчаной 

(нижней) приливной равнины, смешанной (средней), 

иловой (верхней) приливной равнины и приливного 
русла. Стандартные модели этих фациальных обстано-
вок и фаций приведены на рис. 3 и 4.

Характеристика фаций

Фация переходной зоны пляжа (ПРЗ) (рис. 5, а) 

установлена во всех изученных скважинах. Горизон-

тально-слоистые глины и глины алевритистые с сан-

тиметровыми линзами и прослоями песка, иногда 
содержащими мелкомасштабную косую слоистость 
(см. рис. 4). Может содержать пиритовые и/или сиде-
ритовые конкреции, а также тонкие прослои темпести-

тов � мелкозернистых песчаников с эрозионной подо-
швой, горизонтальной или слабовыраженной бугорча-
той слоистостью или текстурой ряби волнения. Содер-
жит комплекс ихнофоссилий: Phycosiphon, Planolites, 

Palaeophycus и другие ихнофации Cruziana. Доминиру-
ющий литотип: Ml (см. рис. 1, о), дополнительный � Ssl 

(см. рис. 1, к). Петротип-M (см. рис. 2, б).
Тонкая горизонтальная слоистость в глинах указы-

вает на доминирующее накопление ниже уровня бази-

са волн в послештормовое время (см. рис. 4), а увели-

чение интенсивности биотурбации свидетельствует о 
замедлении скорости осадконакопления. В глинах раз-

Рис. 3. Основные особенности мезоприливной терригенной приливной равнины [2]
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Рис. 4. Субобстановки, процессы и фации затопляемого пляжа [2]: 

1 � горизонтальная и полого-наклонная слоистость; 2 � текстуры симметричной и асимметричной ряби волнения и ко-
сая слоистость мегаряби. Интенсивность биотурбации уменьшается по направлению к суше; 3 � бугорчатая слоистость 
штормового шельфа или биотурбационные текстуры волнового шельфа: УВВ � средний уровень высокой воды; УНВ � 

средний уровень низкой воды

Рис. 5. Типичный вид фаций: 
а � переходной зоны (ПРЗ) и граница с нижней предфронтальной зоной (НПЗ), нижней предфронтальной зоны (НПЗ): 

Ml � глины горизонтально-слоистые, Py � пирит, Tmp � прослои песчаных темпеститов, Phs � Phycosipon, Pl � Planolites, 

Sb � песчаники биотурбированные, Са � кальцитовая цементация, Plph � Palaeophycus, Oph � Ophiomorpha, 

Tch � Teichichnus, Sch � Schaubcylindrichnys, Th � Thalassinoides
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виты маломощные (толщиной от единиц до десятков 
миллиметров) песчаные прослои темпеститов с эрози-

онной подошвой с горизонтальной и мелкомасштаб-

ной косой слоистостью. Кинокомплекс очень бедный, 

что, возможно, связано с дизоксией в осадке, косвен-

ным подтверждением которой служат пиритовые кон-

креции. Фация образует протяженные (десятки � сотни 

километров) покровы на дне бассейна.
Фация нижней предфронтальной зоны (НПЗ) 

(рис. 5, б) установлена во всех изученных скважинах. 
Интенсивно биотурбированные песчаники средне-
разнозернистые глинистые с гравийными зернами и 

остатками раковин, комплексом нормально-морских 
ихнофоссилий: Palaeophycus, Ophiomorpha, Phycosi-

phon, Lingulichnus, Arenicolites, Asterosoma, Teichichnus, 

Schaubcylindrichnys, Thalassinoides, Rosselia, Scolicia, 

Chondrites, Conichnus?. Встречаются пиритовые и сиде-
ритовые конкреции, присутствует карбонатная цемен-

тация. Доминирует литотип Sb (см. рис. 1, и), также от-
мечаются литотипы Hsb (см. рис. 1, м), Sm (см. рис. 1, з), 
Sl (см. рис. 1, д). Петротипы: доминирует SM (см. рис. 2, 

ж), остальные M (см. рис. 2, б), Ph (см. рис. 2, а), Ss 

(см. рис. 2, в), SС (см. рис. 2, г), S (см. рис. 2, д), SMgl 

(см. рис. 2, з), S-G (см. рис. 2, и).
Полная биотурбация глинисто-алевритово-песча-

ных осадков свидетельствует о спокойно-водных усло-
виях и обилии пищевых ресурсов, когда отложивший-

ся материал подвергался интенсивной биотурбации на 
уровне базиса волн или ниже. Присутствие пирита сви-

детельствует о слабовосстановительных условиях в 
осадке. Обращает на себя внимание присутствие ре-
ликтов приливных русел в основании седиментацион-

ных циклов в основании НПЗ. Они несут на себе следы 

биотурбационной переработки. Это объясняет причи-

ну периодического присутствия в НПЗ гравийного ма-
териала, Комплекс образован переработанными отло-

жениями песчаных приливных равнин и приливных 
русел. Часть НПЗ обогащена глауконитом, реже фос-
форитами, и отвечает горизонтам конденсации или за-
медления скорости осадконакопления. Фация образует 
протяженные (километры � десятки километров) поло-
сы шириной в сотни метров.
Фация песчаной приливной равнины (ППР) (рис. 6, а) 

установлена во всех изученных скважинах. Песчаники 

средне-крупнозернистые и разнозернистые, реже гру-
бозернистые и гравийные, слабоглинистые с примесью 

интракластов и галек, прослоями глин и алевролитов. 
Песчаники плохо сортированные, с троговой косой 

слоистостью и/или рябью течения, иловыми шлейфа-
ми, волнистой слоистостью, в разной степени перера-
ботанные биотурбацией: Ophiomorpha, Skolithos, Lin-

gulichnus, Thalassinoides, Trichichnus, Phycosiphon, 

Schaubcylundrichnus, Teichichnus,   Palaeophycus. Редко 
присутствуют маломощные пачки песчаных глин с ря-

Рис. 6. Типичный вид фаций: 
а � песчаной приливной равнины; б � смешанной приливной равнины: Sl � песчаники горизонтально-слоистые, 
Hs � чередование глин и песчаников с доминированием песчаников, Md � иловые шлейфы, Oph - Ophiomorpha, 

Sk � Skolithos, Hsb � биотурбированные чередующиеся глины и песчаники, I � интракласты, 

Ca � кальцитовая цементация, Ou � устрица
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бью течения и иловыми шлейфами. Кровля размыта 
и в ряде случаев пронизана норами. Встр  ечаются пи-

ритовые и сидеритовые конкреции, растительный де-
трит, остатки раковин (иногда в прижизненном поло-
жении), отмечается карбонатная цементация. Домини-

руют литотипы Hs (см. рис. 1, н), Hsb (см. рис. 1, м), Sr 

(см. рис. 1, ж), Sb (см. рис. 1, и), остальные � С (см. 

рис. 1, а, редко), Gm (см. рис. 1, б, редко), Si (см. рис. 1, 

в, г), Sl (см. рис. 1, д), Sx (см. рис. 1, е) и Sm (см. рис. 1, з). 
Петротипы: Ss (см. рис. 2, в), SC (см. рис. 2, г), SM 

(см. рис. 2, ж), S-G (см. рис. 2, и).
Крупно- и мелкомасштабная косая слоистость явля-

ется индикатором течений и суспензионного переноса 
м  атериала, а ее двунаправленность и присутствие ило-
вых шлейфов указывают на связь этих потоков с при-

ливами. Присутствие ряби волнения свидетельствует о 
сравнительно небольших глубинах и высокоэнергети-

ческих условиях. Об этом же говорит доминирование 
вертикальных биотурбаций. Вместе с тем отсутствие 
четкого тренда утонения зерен вверх и наличие био-
турбации, иногда разнообразной и интенсивной, гово-
рит о том, что приливные течения действовали не в 
русле. В случае перехода к волновому режиму и/или 

углублению бассейна фация начинает перерабатывать-
ся биотурбаторами и приобретает облик фации нижней 

предфронтальной зоны. Фация образует протяженные 
(километры � десятки километров) полосы шириной в 
сотни метров.

Фация смешанной приливной равнины (СПР) 

(рис. 6, б) установлена в подавляющем большинстве 
изученных скважин. Аргиллиты и глинистые песчани-

ки с сантиметровыми линзами и прослоями песчани-

ков и гравия иногда содержат мелкомасштабную ко-

сую слоистость. Присутствуют рябь волнения и холми-

стая косая слоистость. Содержит пиритовые, известко-
вые и cидеритовые конкреции, а также раковинный и 

растительный детрит. Содержит комплекс ихнофосси-

лий: Phycosiphon, Palaeophycus, Skolithos, Asterosoma, 

Schaubcylindrichnus, Pili chnus, Thalassinoides, Teichich-

nus. Среди литотипов доминируют Hs (см. рис. 1, н) 

и Hsb (см. рис. 1, м), реже отмечаются Sb (см. рис. 1, и) 
и Sx (см. рис. 1, е). Петротипы: Ml (см. рис. 2, б), SC 

(см. рис. 2, г).
Волнистая и линзовидная слоистость, мелкомас-

штабная рябь течения с иловыми шлейфами являются 
признаками приливной активности, а повышенное со-
держание глины свидетельствует о более близком по-
ложении данной фации к берегу, чем песчаная равни-

на. Наличие бугорчатой слоистости и ряби волнения 
характерно для СПР высокой энергии. Интенсивность и 

разнообразие биотурбации в целом невелики, что свя-
зано с переменной соленостью и динамикой воды. При-

сутствие остатков устриц (см. рис. 6, б), которые могут 
обитать в условиях опреснения, не противоречит интер-
претации. Фация образует протяженные (километры � 

десятки километров) полосы шириной в сотни метров.

Рис. 7. Типичный вид фаций: 
а � иловой приливной равнины; б � приливного русла: Ml � глины горизонтально-слоистые, Е � эрозионная граница, 

Sx � песчаники косослоистые, Md � с иловыми шлейфами, Sk � Skolithos, Phs � Phycosipon, Plph � Palaeophycus
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Фация иловой приливной равнины (ИПР) (рис. 7, а) 
установлена в подавляющем большинстве изученных 
скважин и представлена очень маломощными интерва-
лами разреза, что связано с высокой водной энергией 

приливных отмелей. Горизонтально- и линзовидно-

слоистые и слабобиотурбированные глины с милли-

метровыми линзами и линзовидными прослоями пес-
чаников, иногда содержащими тонкую косую слои-

стость. Очень редко присутствует гравийный матери-

ал. Встречены пиритовые, кальцитовые и cидеритовые 
конкреции, а также раковинный и растительный детрит. 
Содержит комплекс ихнофоссилий: Phycosiphon, Palaeo-

phycus, Skolithos, Asterosoma, Lingulichnus, Planolites, 

Thalassinoides, Chondrites. Среди литотипов домини-

рует Ml (см. рис. 1, о), остальные � Ssl (см. рис. 1, к), 
Ssb (см. рис. 1, л), Sb (см. рис. 1, и). Петротипы в шли-

фах не представлены.

Горизонтальная и линзовидная слоистость в глинах 
свидетельствует о низкой энергии воды, обусловлен-

ной приливными течениями. Интенсивность и разно-
образие биотурбации низкие, что связано с переменной 

соленостью, а также с тем, что мелкие биотурбации в 
илах практически не видны из-за интенсивного уплот-
нения. Фация образует протяженные (километры � де-
сятки километров) полосы шириной в сотни метров.

Фация приливного русла (ППР) (рис. 7, б) установ-
лена во всех изученных скважинах. Средне-крупнозер-
нистые средне- и плохо сортированные песчаники с 
троговой косой слоистостью и/или рябью течения, 
иловыми шлейфами и интракластами. Эрозионная по-
дошва с остаточным материалом и биокластами. Про-
слеживается тренд понижения толщины слойков и 

уменьшения косой слоистости вверх. В переработан-

ной волнением кровле появляются биотурбации. Ино-
гда биотурбация полностью перерабатывает русло-

вые пески; они угадываются лишь по присутствию 

рассеянных в породе гравийных зерен. В других случа-
ях переработка волнением приводит к улучшению сор-
тировки и переходу к отложениям средней-верхней 

предфронтальной зоны. Преобладают литотипы Sx 

(см. рис. 1, е), Sr (см. рис. 1, ж). Реже присутствуют С 

(см. рис. 1, а), Gm (см. рис. 1, б), Si (см. рис. 1, в, г), 
Sl (см. рис. 1, д), Sm (см. рис. 1, з), Sb (см. рис. 1, и), 

Hs (см. рис. 1, н), Ml (см. рис. 1, о). Петротипы: до-

минируют S (см. рис. 2, д), SM (см. рис. 2, ж) и S-G 

(см. рис. 2, и), остальные � Ph (см. рис. 2, а), Ss (см. 

рис. 2, в), SC (см. рис. 2, г), Sgl (см. рис. 2, е).
Крупно- и мелкомасштабная косая слоистость явля-

ется индикатором течений и суспензионного переноса 
материала, а присутствие иловых шлейфов и интракла-
стов указывает на связь этих потоков с приливами. Ред-

кость биотурбаций также свидетельствует о высоко-

энергетических условиях. Большая часть русловых от-
ложений вторично преобразована в приливную равни-

ну, либо в отложения нижней предфронтальной зоны 

(интенсивная биотурбация), либо в среднесортиро-

ванные песчаники средней-верхней предфронтальной 

зоны. Фация образует линзовидные тела (от десятков 
до сотен метров).
Фация средней-верхней предфронтальной зоны 

(СПР-ВПР) (рис. 8) встречена в части скважин. Песча-
ники средне-крупнозернистые средне- и хорошо сор-
тированные, с троговой косой слоистостью, горизон-

тальной (точнее пологонаклонной) слоистостью, с ря-
бью течения, редкими иловыми шлейфами и интракла-
стами. Присутствуют единичные биотурбации Ophio-

morpha, Palaeophycus, Schaubcylindrichnus. Литотипы: 

Sl (см. рис. 1, д), Sx, Sr, Sm (см. рис. 1, е, ж, з), реже Sb 

(см. рис. 1, и) и Ssb (см. рис. 1, л). Петротипы: SMgl 

(см. рис. 2, з).
Горизонтальная слоистость при хорошей сортиров-

ке песка и отсутствии иловых прослоев указывает на 
волновые высокоэнергетические условия, типичные 
для нижнего пляжа�верхней предфронтальной зоны. 

Наличие редких биотурбаций указывает на принад-

лежность к ВПР. Крупно- и мелкомасштабная косая 
слоистость является индикатором течений и суспензи-

онного переноса материала, а отсутствие или редкость 
иловых шлейфов указывает на связь этих потоков с 
волнением и редкость приливов. Чаще всего СПР-ВПР 

надстраивает последовательность приливного русла, 
напоминая разрез барьерного острова, фации которого 

Рис. 8. Типичный вид фации средней-верхней 
предфронтальной зоны, подстилаемой песчаниками 

фации приливного русла: 
Sx � песчаники косослоистые, Sr � песчаники с рябью 

волнения или течения, Sl � песчаники горизонтально-
слоистые, Sm � песчаники массивные, Md � иловые 

шлейфы, Sch � Schaubcylindrichnus
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могут рассматриваться как альтернативная интерпре-
тация. Фация образует узкие (десятки � первые сотни 

метров) протяженные тела (сотни метров � киломе-
тры), следующие вдоль открытого волнению побере-
жья. Отсутствие или крайне небольшое содержание 
глин при хорошей сортировке делает эту фацию наи-

лучшим резервуаром.

Применение полученных новых данных позволит 
не только уточнить литолого-фациальную характери-

стику нижнемеловых отложений � перспективного объ-

екта нефтегазоносности на данной территории, но и 

способствует уточнению литолого-фациальных карт, 
построенных на базе данных сейсмических иссле-
дований.

Выводы

 На основании седиментологического изучения 
готерив-б  арремских отложений Северного Каспия вы-

делено 13 литотипов пород и 9 петротипов.
 Ассоциации литотипов отвечают модели высо-

коэнергетического побережья с приливным воздей-

ствием.

 Установлены фации переходной, нижней и 

средней-верхней предфронтальной зон пляжа; песча-
ной, смешанной и иловой приливной отмели и прилив-
ного русла, относящиеся к модели высокоэнергетиче-
ского побережья с приливным воздействием.

 Полученные выводы будут использованы в про-
цессе системного анализа слоевых ассоциаций в прак-

тических целях: при выяснении закономерностей раз-
мещения и условий формирования месторождений 

нефти и газа, прогнозировании их поисков и разведки 

и при оценке запасов.
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