
центральная часть ПромыслоИо-Цубукскоrо блока, южн!Щ 
часть Буэг.инского и отдельные районы области солянО'Куполь� 
ной тектоники, где верхнеюрские отложения были пол·ностыо 
эрод,ированы. Наибольшие мощности верхнеюрских образо� 
ваний сохранились в пределах вала Карпинского (Артезиан
ская опорная скважина, Ново-Георгиевская .и Полдневская 
площади) и на отдельных участках солянокупольной области 
(Бугринская •площадь) (рис. 4). 

Выводы 

1. Геотектонический режим развития террИ'Гор·ии ее.веро
западноrо Прикаспия в юрское -время обусловливал неодно
кратное чередование знаков движения, которые вызывали раз
витие трансгрессий и регрессий моря, частое перемещение 
береговой линии, изменение условий осадконакопления и стра-. 
тиrрафических несоrласий. 

2. ОсновнЬl'м .источником сноса территенноrо матер,иала
являлся Ставропольский-Воронежский палеосвод. 

3. Зоны регионального выклинивания юрских отложений
представляют собой существенный резерв для обнаружения в 
них залежей нефти и газа литолоrическоrо типа. 

4. Устано-влен·ные облаети отсутствия юрс-ких пород могут
служить объектом поискав залежей нефти и газа стратигра
фического типа. 
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СПОРОВО-ПЫЛЬЦЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
АПТСКИХ И АЛЬБСКИХ ОТЛОЖЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОR ЧАСТИ ОРЬ-ИЛЕКСКОГО 
ВОДОРАЗДЕЛА 

Породы а'Пта и альба вскрыты скважинами No 89, 108 и 
обнажен,иями 376, 377 близ пос. Первомайский. Они распрост
ранены не 'Повсеместно, в -некоторых участках (бл·из пос. Пер
вомайский) их нет. Более древние из нижнемеловых отложе
ний в разрезах указанных выше скважи,н не установлены. 

По генезису а'Птские ,и апьбские отложения континенталь
ные, nоэто:му определение возраста их возможно ли.шь по комп
лексам спор и пыльцы. 

А ·п т с к и й  я.ру с. Породы этого возраста залегают на 
древней коре выветрива'Н'ия. По составу ето 'Каолинитовые гли
·НЫ серого и темно-серого цвета с прослоями кварцевых пес
ков. В .них содержится много обуглившихся остатков растении
в виде детрита. Мощность 10-15 м.

Из вышеуказанных скважин и обнажеН'ИЙ в темно-серых 
,глинах был {)'Пределен спорово-пыльцевой комплекс, который 
характеризуется ·преобладанием (от 68,5 до 99 % ) спор папо
ротников над пыльцой голосеменных растений (от 1,0 до 
3-1,5%). Среди спор папоротников наиболее распространены 
споры сем. Gleicheniaceae (11,�2,5%). 

Постоянно присутСТ'Вуют из этого семейства такие виды 
как: Gleicheniidites laetus (Bolch.) Вolch., G. umbonatus 
(Вokh.) ВоkЬ., G. carinatus (Bolch.) Bolch., G. rasilis (Bolch.) 
Bolch., G. senonicus Ross., Plicifera delicata (Bolch.) Bokh., 
Clavifera triplex (Bolch.) Bolch. Перечисленные виды харак-
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терны для спорово-пыльцевого комплекса аптского яру.са Рус-
ской платформы. -. 

Кроме папоротников :сем. Gleicheniaceae, 'В значительном 
количестве присутствуют споры сем. Schizaeaceae (до 37%), 
имеющие небольшие размеры с характерной структурой экзи
ны, имеющей ·мелкую ребристость, такие, ка·к: Pelletieria tersa 
(К.-М.) Bolch., Р. minor Bokh., ,и крупные с более грубыми 
ребрами, чем Pelletieria, ·например: Mohria mutablla Bolch., 
М. striata Bokh., Aneimia, и споры с гладкой экзиной - Lygo
dium subsimplex (Naum.) Bolch. Постоянно при.сутс-гвуют спо
ры рода Coniopteris и Hausmannia. Относитель·но большим 
распространением пользуются споры формального рода Leio
trHetes (до 10%). Споры Trachytriletes, Sten'ozonotriletes 
вст,рече.ны в меньшем кол•ичестве по сра'Внению со спорами 
Leiotriletes. Встречены с.поры плауновых - Selaginella gra
nata Bokh., S. obsшra Bolch. 

Среди пыльцы голосеменных растений постоянно присут
ствует пыльца сем. Cupressacites minor (Mal.) Bokh., :coriace
us (Naum.) Bolch., которая ,составляет от 4,0 до 13,0% и пыль
ца семейства Pinaceae-1,0-14,5%. Гинкговые содержатся в 
количестве 0-7 % . 

Ал ь б с к и й  я р у .с. Континентальные отложения альб:ско
го яруса залегают на глинах апта, а покрыты ,:морскими отло
жениями маа·стрихтского яруса. Основное место в разрезе за
нимают кварцевые мелко- и среднезернистые белые пески с 
,п•рослоями каол.и.нитовых ·глин те·мно-<:Е!lрой, реже 1пе·сJ1роц,вет
ной окраски. В .глинах темно-серого ц"Вета наблюдается боль
шое количество мелкого ·растительного детрита. Общая �ющ
ность альбск-их пород 40-45 Jt. 

В восьми образцах этих глин обнаружен альбский споро
во-пыльцевой комплекс, который отличается от аптского ·боль
шим видовым разнообразием. 

В этом комплексе пыльца преобладает над с.порами. Среди 
пыльцы преобладает семейство Cupressaceae (до 33,5%) -
minor (Mal.) Bolch., С. coriaceus (Naum.) Bol'ch., и семейст
во Pinaceae (до 31 %) -Pinus aegtialis (Naum.) Bolch., Р. 
vulgaris (Naum.) Bolch., -Cedrus parvissa,cata «Sauer», С. 
libaniformis Bolch. 

Характер.но для альбеiюrо спорово-пыльцевого комплекса 
присутств·ие значительного количества покрытосеменных ра
стений (до 11,5%), пыльца которых не встречена в апте. Ви
довой состав этой 'Пыльцы довольно разнообразен и предста!В
лен ,следующими видами: Triptycha elegans ,Bolch., Т. salicoi-
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des Bolch., Jlex, Chamaerops pseudohumilis Bolch., Evonymus 
toguskensis Вolch., Castanea Vakhrameevii Bolch., Rubus, 
Querшs aurita Bolch., Sambucus (psudocanatensis?) Bolch. 

Среди спор здесь, так же как и в апте, преобладает семей
ство Glei'cheniaceae (9,0-21,0%), хотя процентное содержание 
этих сrюр по сравнению с аптским ярусом з-начительно сни
жается. Представлено семейство Gleicheniaceae следующи•ми 
видами: Gleicheniidites laetus (Bolch.) Bolch., Clavifeгa trip
lex (Bolch.) Вolch., Glei'cheniidites senonicus Ross., Plkifera 
delicata (Bolch.) Bolch. По сравнению с аптским ярусом уменJ:,
шается процеН'Гное содержание спор семейства Schizaeaceae. 
В малом количестве 'Присутствуют споры Leiotriletes, Steno
zonotriletes, Hymenozonotriletes. 

В. А. Вахрамеев (1952) в пределах Западного Каза,хстана 
выделил кызыл-сайскую свиту (в урочище Кызыл-Сай; рас
положенном близ пос. Пер,вомаиский). По находкам флоры и 
спорово-пыльцевым комплексам возраст ее был установлен 
как альбский .. 

Изученные ·нами спорово-·пыльцевые комплексы хорошо 
сопоста'ВЛяются с комплексами слор и пыльцы одновозраст
ных отложений Орской депрессии (Е. Д. Каткова, 1961). По
добные комплеК1Сы были описаны Н. А. Болховиrгиной и Е. Д. 
Орловой в фаунистически охарактеризованных аптских и альб
ских отложеюиях Поволжья и Западного Казахстана (Н. А. 
Болховитина, 1953, Е. Д. Орлова, 1955, 1958), а ·также в во
сточной части Прикаспийской впадины (В. И. Алексеев·а, 1969). 
Немногочисленные отличия наблюдаются л•ишь в кш1ичествен
ном соотношении некоторых родов .и видов. 
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