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Представлено изучение стратиграфического развития девон-каменноугольного 
комплекса южного борта Прикаспийской впадины, в рамках которого было проведено 
комплексное исследование осадочных формаций подсолевого комплекса и создание стра-
тиграфической модели позднепалеозойского этапа эволюции юга Прикаспийского оса-
дочного бассейна на основе уточненной схемы корреляции, составленной ранее Абилха-
симовым (2015), с включением обобщенных данных по структурам Ансаган и Максат. В 
основу разработки стратиграфической модели в позднепалеозойское время Приморской 
зоны карбонатных построек юга Прикаспийского осадочного бассейна положен класси-
ческий структурно-формационный анализ, в котором отражены главнейшие признаки: 
стратиграфия, тектоника, литологический состав, обстановки осадконакопления, 
толщины отложений.
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Бұл мақалада Каспий маңы ойпатының оңтүстік бортының девон-тас көмір кешенінің 
стратиграфиялық дамуын зерттеу ұсынылған, оның шең берінде тұзасты кешенінің шө-
гінді түзілімдерін кешенді зерттеу және Ансаған мен Мақсат құрылымдары бойынша жи-
нақталған деректерді қоса отырып, бұрын Әбілхасимов (2015) құрастырған нақтыланған 
корреляция схемасы негізінде Каспий маңы шөгінді бассейнінің оңтүстік эволюциясының кеш 
палеозой кезеңінің стратиграфиялық моделін құру жүргізілді. Каспий маңы шөгінді бассей-
нінің оңтүстігіндегі карбонаты құрылыстардың теңіз жағалауындағы аймағының кеш пале-
озой кезеңінде стратиграфиялық модельді әзірлеу классикалық құрылымдық-формациялық 
талдауға негізделген, онда ең маңызды белгілер көрсетілген: стратиграфия, тектоника, 
литологиялыққұрам, шөгужағдайы, шөгінділердің қалыңдығы.
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This article presents a study of the stratigraphic development of the Devonian-carboniferous 
complex of the southern side of the Caspian basin, in which a comprehensive study of sedimentary 
formations of the subsalt complex and the creation of a stratigraphic model of the Late Paleozoic 
stage of evolution of the southern Caspian sedimentary basin was carried out based on a refined 
correlation scheme by Abilkhasimov (2015), with the inclusion of generalized data on the structures 
of Ansagan and Maksat. The basis for the development of a stratigraphic model in the Late Paleozoic 
of the Coastal zone of carbonate structures in the south of the Caspian sedimentary basin is the 
classical structural and formation analysis, which reflects the main features: stratigraphy, tectonics, 
lithological composition, sedimentation conditions, sediment thickness.
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В
ведение. История развития Прикаспийской впадины в палеозойское время до-
статочно обоснованно может рассматриваться на примере юго-востока впади-
ны. Вся территория испытала весьма сложный путь геологического развития. 

В доверхнедевонское время на юго-востоке существовал обширный Южно-Эмбин-
ский прогиб. Не исключено, что в его пределах накопился наиболее полный разрез 
нижнепалеозойских отложений, возможно, кроме отложений рифея и девона, здесь 
присутствуют кембрийские, силурийские и ордовикские отложения. В пределах со-
временного Каратонского поднятия существовал сравнительно неглубокий (до 2500 – 
3000 м) прогиб, выполненный возможно отложениями рифея, силура и девона. Далее 
к югу существовало сравнительно пологое и малоамплитудное Тенгизское поднятие. 

В докунгурское время происходит окончательное формирование и становление 
палеозойского структурного плана. Инверсия вертикальных движений по древним 
швам несомненно сопровождалась и приводила к образованию новых разрывных 
нарушений. По поверхности фундамента сохраняется тенденция падения с севера 
на юг, по поверхности горизонтов П2 и П1 наблюдается региональный наклон к се-
веру. Эта тенденция сохраняется и в мезозойское время. 

Анализ имеющихся геолого-геофизических материалов позволяет установить, 
что в целом формирование основного структурного плана поверхности фундамен-
та обусловлено, очевидно, глыбообразованием в период стабилизации платфор-
мы. Окончательно он был сформирован в результате неравномерного проявления 
эрозионных и денудационных процессов, вследствие чего некоторые структурные 
отложения были частично снивелированы, а другие сохранились под осадочным 
чехлом. При этом структурный план поверхности фундамента на протяжении всей 
истории развития впадины, усложняется серией продольных и поперечных разры-
вов, которые создавали блоковое строение территории.

Южный борт Прикаспийского бассейна является перспективным районом для 
разведки и разработки углеводородов, учитывая расположение месторождений 
мирового класса, таких как Кашаган и Тенгиз. Абилхасимов Х.Б. (2015) разделил 
территорию южного борта на несколько литофациальных зон. В данной статье ос-
новное внимание уделяется Тенгиз-Кашаганской зоне, в которой выделяют два типа 
разрезов: Кашаганский и Кайран-Каратонский.

Карбонатные отложения Тенгиз-Кашаганской платформы охватывают широкий 
стратиграфический интервал – с начала позднего франа до среднего карбона. Отме-
чаются два основных яруса – верхний девон – нижний турнейский и каменноуголь-
ный; они разделены кратковременным стратиграфическим перерывом в середине 
турне. В каменноугольном выделяются два комплекса – турнейско-нижневизейский 
и окско-башкирский, разделенные тульской вулканокластической толщей.

Материалы и методы исследований. В основу разработки стратиграфической 
модели в позднепалеозойское время Приморской зоны карбонатных построек юга 
Прикаспийского осадочного бассейна положен классический структурно-форма-
ционный анализ, в котором отражены главнейшие признаки: стратиграфия, текто-
ника, литологический состав, обстановки осадконакопления, толщины отложений.

Цель исследований. Комплексное исследование осадочных формаций под-
солевого комплекса и создание стратиграфической модели позднепалеозойского 
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этапа эволюции юга Прикаспийского осадочного бассейна на основе уточненной 
схемы корреляции, составленной ранее Абилхасимовым Х.Б. (2015), с включени-
ем обобщенных данных по структурам Ансаган и Максат [Аубакиров и др., 2017] 
(рисунок 1).

Сейсмо-стратиграфическая характеристика палеозойского комплекса 
Южного борта Прикаспийского осадочного бассейна. Сейсмические, литоло-
го-фациальные и стратиграфические исследования отложений верхнего палеозоя 
глубоких скважин осадочного бассейна доказывает, что заложение Приморской 
зоны карбонатных поднятий было связано с периодом раскрытия Уральского па-
леоокеана. Это обусловило более широкий стратиграфический диапазон и более 
значительные мощности карбонатных отложений. 

По данным сейсмических исследований здесь выделяются следующие отра-
жающие горизонты:

П1 – кровля размытой поверхности докунгурских отложений;
П1' – подошва артинских грубообломочных терригенных пород;
П1'' – кровля отложений верхнего карбона;
П2 (С') – кровля среднего карбона (известняки);
П2' (С'') – терригенная толща среднего карбона;
П2'' (С''') – кровля терригенных отложений нижнего карбона;
П3 – кровля терригенных отложений доверхнедевонского возраста.
Результаты и обсуждение. Сейсмические данные свидетельствуют о том, 

что формирование карбонатной платформы началось во франском веке. Наиболее 
древними отложениями, которые были вскрыты глубокими скважинами являются 
нерасчлененные образования фамена – нижнего турне (D3fm-С1t1). Возможно, данко-
во-лебедянского и заволжского горизонтов фамена. Фаменские отложения верхнего 
девона, вскрытые в Приморской зоне, представляют единый генетический тип обра-
зований слабоизолированных лагун с малоактивным гидродинамическим режимом. 

Поздний девон – ранний турне (D3fam –C1t). Образования верхнего фамена де-
тально описаны Н.Б. Гибшман (1988) и Г.П. Золотухиной, Н.В. Даньшиной и др. 
(1989). По данным этих исследователей большинство скважин вскрыли образования 
заволжского горизонта, отвечающие самым верхам фамена – низам турне, и только 
три скважины – образования, отвечающие данково-лебедянскому горизонту. Породы 
близки по составу и представлены сгустково-сферовыми, сгустково-комковатыми, 
пеллетовыми, микрозернистыми и водорослевыми известняками с раковинками 
однокамерных фораминифер. 

В скважине Каратон СГ-5 (рисунок 1) они представлены известняками (паксто-
унами) в основном серыми, реже темно-серыми и серыми с буроватым оттенком, 
тонкоплитчатыми, реже массивными и волнисто-слоистыми. В разрезах скважин, 
вскрывших отложения этого возраста, встречаются прослои вторичных доломитов 
и мадстоунов. Литологическая характеристика пород позволяет проинтерпретиро-
вать состав отложений как породы крупной фаменской органогенной постройки, 
сложенной баундстоунами и грейнстоунами.

Иной генетический тип карбонатных отложений, накопившихся в активной ги-
дродинамической зоне, вскрыт скважиной Тенгиз-52 (интервал 6004 – 6015, 6074 – 
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Рисунок 1 – Литолого-фациальная характеристика разреза скважины СГ-5 площади Каратон 
(по Исказиеву К., 2021) 

81НЕФТЬ И ГАЗ 2022 5 (131)



ГЕОЛОГИЯ
6086 м), и, возможно, скважинами Тенгиз – 47, 463, где он представлен в основном 
грейнстоунами. В скважине Тенгиз 10 отложения представлены сгустково- и фора-
миниферо-комковатыми известняками с водорослевыми прослоями, пеллетовыми 
грейнстоунами. Породы неравномерно доломитизированные, перекристаллизован-
ные, трещиноватые, участками кавернозные.

В скважинах Тенгиз 17, интервал 5095 – 5100 м, и Тенгиз 41, интервал 4933 – 
4938 м, встречен комплекс фораминифер, позволяющий сопоставить отложения с 
заволжскими отложениями, вскрытыми скважиной Каратон 5. Эти отложения пред-
ставлены микро- сгустковыми, комковатыми, водорослевыми известняками, нерав-
номерно перекристаллизованными.

В разрезе Тенгиз-Кашаганской платформы присутствуют осадочные комплексы 
шельфовой лагуны, рима и рифовых склонов, охватывающие широкий стратигра-
фический интервал – от начала позднего франа (по данным сейсмики) до среднего 
карбона. В ее составе выделяются два структурных этажа – верхнедевонско-ниж-
нетурнейский и каменноугольный, разделенные кратковременным стратиграфи-
ческим перерывом, время проявления которого определяется как середина турне. 

Вверх по разрезу сгустково-комковатые водорослевые известняки постепенно 
сменяются микро-мелкозернистыми доломитизированными известняками с редки-
ми реликтами мелких комочков и кальцитовых сфер. В отдельных случаях отме-
чается сильная доломитизация пород, вплоть до образования чистых доломитов с 
включениями ангидрита.

В позднем девоне сформировалась приподнятая поверхность поднятия, на кото-
рой с середины франского века позднего девона до раннетурнейского века раннего 
карбона формировались мелководные карбонатные осадки карбонатной платформы. 
Однако эта территория подверглась обширному пред-поздневизейскому размыву. 
Изменчивость условий роста карбонатной постройки привела к широкому разви-
тию перерывов и колебаниям интенсивности карбонатонакопления, которые оказы-
вали большое влияние на распределение фаций и форму карбонатной платформы.

Относительный уровень моря преимущественно контролировался тектониче-
скими процессами.

За пределами Тенгиз-Кашаганской карбонатной платформы постройки верхне-
девонско-башкирского возраста практически не выражены на структурном плане 
по поверхности сейсмического отражающего горизонта П3. 

Отложения фаменского яруса, вскрытые скважиной Ансаган 1, обнаружены в 
интервале 5474 – 6200 м. Отложения верхней части разреза представлены преиму-
щественно пелоидно-водорослевыми известняками, восновном, пакстоунами-грейн-
стоунами. Нижняя часть разреза характеризуется преобладанием вторичных до-
ломитов с фенестральными пелоидными пакстоунами-грейнстоунами. Мощность 
фаменских отложений составляет 726 м. 

В скважинах Королевская 12, 13, 14, 15 вскрыты известняки (пакстоуны-вак-
стоуны), аналогичные с известняками разреза скважин Каратон 1, 3, 5, 7. Основ-
ная масса их слагается однокамерными фораминиферами (сферами) и сгустками 
микрозернистого кальцита, которые участками интенсивно доломитизированы, 
вплоть до доломитов.
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В более погруженной части бассейна отлагались морские терригенные и гли-

нистые отложения с периодическими включениями известковых пород, в нижней 
части – с увеличением доли песчаников.

Предполагается, что на структуре Максат накапливались преимущественно 
терригенные отложения в позднедевонское-раннекаменноугольное время, так как 
структура находилась ближе к краю осадочного бассейна, откуда мог происходить 
снос терригенного материала. 

В каменноугольном структурном этаже выделяются два комплекса – турне-ниж-
невизейский и окско-башкирский, разделенные вулканогенно-осадочной пачкой 
тульского возраста, которая является уверенно прослеживаемым геофизическим 
репером между карбонатными массивами. 

Турнейско-нижневизейские (С1t2 – v1)). В конце раннего турне фиксируется пе-
рерыв в осадконакоплении. В позднем турне – на Тенгизском, Каратонском и Коро-
левском поднятиях, в позднем турне и раннем визе формировалась фация иловых 
холмов. Отложения турне – нижне-визейского возраста обладают однообразным 
составом. Это – преимущественно комковато-сгустковые и водорослевые известня-
ки с многочисленными зернами карбонатных пород и мелкими остатками морских 
организмов, среди которых преобладают остатки иглокожих, раковинки форами-
нифер и желвачки багряных водорослей (Parachaetetes). 

Стратиграфическая идентификация и биостратиграфическое расчленение ка-
менноугольных отложений вызывает затруднения из-за многочисленных перерывов 
в осадконакоплении, размывами и переотложениями. Отложения от турнейского до 
нижнего визе представлены преимущественно известняками, а нижняя часть – более 
биокластами (иглокожие, фораминиферы, красные водоросли). Некоторые иссле-
дователи рассматривали их как единую последовательность [Вендельштейн и др., 
1994]. Отложения позднего турне представляют собой более глубокие отложения, 
без признаков обмеления. Кроме того, они содержат многочисленные фрагменты 
литологии фаменского возраста, что указывает на существование стратиграфиче-
ского разрыва или границы толщи в конце раннего турне. 

Анализ имеющихся материалов показывает, что отложения позднего турне-ран-
него визе накапливались на этапе более активного погружения и в них отсутствуют 
признаки обмеления. Кроме того, в них встречены многочисленные обломки тонко-
зернистых, пелитоморфных и водорослевых известняков фамена - нижнего турне, 
что свидетельствует о существовании стратиграфического перерыва в конце ран-
него турне, поверхность которого хорошо фиксируется по сейсмическим данным. 

В ранневизейское время (косьвинское, радаевское и бобриковское время) продол-
жалось углубление бассейна, о чем свидетельствует широкое развитие микросгуст-
ковых, пеллетовых и мелкодетритовых известняков. По данным Н.Б. Гибшман, 
скважина 13 Королевская является почти полным аналогом скважины 22 Тенгиз-
ской в интервале разреза от верхнего фамена до радаевского горизонта нижнего 
визе включительно.

В Тенгиз-Каратонской зоне визейские отложения имеют повсеместное распро-
странение. Их вскрытая толщина меняется от 82 м (скважина Тенгиз 17) до 637 м 
(скважина Каратон 3) и 736 м (скважина Тенгиз 24). На основе биостратиграфиче-
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ских данных и каротажных диаграмм на площади Тенгиз визейские отложения под-
разделяются на три части (снизу-вверх): нижневизейская (радаевско-косьвинский 
горизонт), средневизейская (бобриковский и тульский горизонты), верхневизейская 
(алексинско-веневский горизонт).

Радаевско-косвиньские отложения, вскрытые скважиной Тенгиз 24 толщиной 
341 м, представлены грейнстоунами, участками доломитизированными, с редкими 
прослоями пакстоунов и аргиллитов.

Бобриковско-тульский комплекс вскрыт скважинами Тенгиз 6, 22, 24, 41, 44 
(толщина комплекса в скважине Тенгиз 24 составляет 142 м). В нижней части за-
легают тонкозернистые известняки, которые выше по разрезу переходят в биомор-
фные, водорослево-фораминиферовые разности.

В периферийных скважинах толщина средневизейских отложений составляет 
от 41-106 м (скважины Тенгиз 10 и Тенгиз 52) до 258 м (скважина Тенгиз 53). Здесь 
они представлены в основном тонким чередованием прослоев черных аргиллитов, 
алевролитов с детритом обугленных растительных остатков и серых песчаников 
мелко-среднезернистых, участками со значительной примесью пирокластического 
материала: вулканического стекла и обломков кристаллов полевого шпата. В верх-
ней части средневизейских отложений были встречены туфоизвестняки, литокри-
сталлокластические туфы, в котором содержатся литокласты известняков и отдель-
ные карбонатные скелетные остатки, интенсивно окремненные (скважина Тенгиз 
35, интервал 5711-5725 м, скважина Тенгиз 52, интервал 5658-5670 м. По данным 
Э.С. Воцалевского, в этих отложениях наблюдаются оползневые структуры в виде 
складок оползания, со смятиями и разрывами слоистости. В единичных случаях в 
аргиллитах присутствуют фораминиферы.

Алексинско-веневские отложения в полном объеме вскрыты скважинами Тен-
гиз 6, 8, 24, 44 (их толщина в скважине Тенгиз 24 составляет 250 м). Алексинские 
отложения представлены известняками микросгустковыми, криноидными. Михай-
ловско-веневские отложения сложены (скважина Тенгиз 44) полидетритовыми, кри-
ноидными, органогенно-обломочными грейнстоунами и пакстоунами, микросгуст-
ковыми вакстоунами с многочисленными водорослями.

В периферийных скважинах толщина алексинско-веневских отложений со-
ставляет от 10 – 46 м (скважины Тенгиз 17 и Тенгиз 10) до 112 – 327 м (скважины 
Тенгиз 35 и Тенгиз 53). По данным исследования керна скважин Тенгиз 10 и Тен-
гиз 35, алексинско-веневские отложения представлены переслаиванием прослоев 
пакстоуна, вакстоуна и аргиллитов, с редкими прослоями грейнстоуна. В разрезе 
скважины Тенгиз 53 они сложены переслаиванием прослоев аргиллитов, алевроли-
тов, мадстоуна в различной степени окремненных, спонголитов, песчаников мел-
ко-среднезернистых. Также отмечается примесь кристаллокластики в аргиллитах, 
песчаниках в виде остроугольных зерен плагиоклаза с ориентировкой зональности 
поперек удлиненной стороны зерен. В алексинско-веневских отложениях отме-
чаются случаи наличия переотложенной турнейской фауны: скважина Тенгиз 10, 
интервал 5301-5308 м, где С.А. Калмуратовой встречены турнейские конодонты 
Siphonodella cooperi Hassa с визейскими Paragnathoduscommutatus BransonetMehl., 
а М.М. Марфенковой литокласты известняков с турнейскими фораминиферами.  
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В разрезе скважины Западная Королевская 1, интервал 5491,50 – 5491,60 м вскры-
ты пакстоуны криноидные, участками переходящие в грейнстоуны, охарактери-
зованные комплексом фораминифер михайловского горизонта визейского яруса и 
визейскими конодонтами. К сожалению, отсутствие каротажных диаграмм по этой 
скважине не позволяет оценить толщины и общие геолого-геофизические характе-
ристики визейских отложений.

На площади Королевская визейские отложения имеют выдержанные толщины в 
пределах 85 – 97, м на фоне которых выделяются данные по скважине Королевская 
9, в которой визейские отложения вскрыты на неполную толщину 176 м.

На площади Каратон визейские отложения имеют толщины в пределах 567 – 
673 м и наиболее изучены в разрезе скважины Каратон 1. Визейские отложения в 
составе нерасчлененных косьвинского и радаевского горизонтов начинаются из-
вестняками (пакстоунами) черными, полидетритовыми, перекристаллизованными, 
тонко-трещиноватыми; выше залегают известняки серые, органогенно-обломочные, 
псевдооолитовые, детритовые, тонкоплитчатые. 

В ранневизейское время (косьвинское, радаевское и бобриковское время) продол-
жалось углубление бассейна, о чем свидетельствует широкое развитие микросгуст-
ковых, пеллетовых и мелкодетритовых известняков. По данным Гибшман Н.Б., 
скважина 13 Королевская является почти полным аналогом скважины 22 Тенгиз-
ской в интервале разреза от верхнего фамена до радаевского горизонта нижнего 
визе включительно.

Отложения тульского возраста (C1v2tl) представлены в основном органогенно-об-
ломочными, криноидными, реже криноидно-брахиоподовыми и микросгустковыми 
известняками. Породы часто окремнены и содержат в верхах разреза туфогенные 
прослои. По данным Золотухиной Г.П. и др. (1988), скважина Т-44 вскрыла неот-
сортированные органогенно-обломочные известняки с линзами брахиоподовых 
известняков, которые представляют собой образования верхней части склона орга-
ногенной постройки. Недостаточное количество кернового материала не позволяет 
определить точное положение верхней границы тульского горизонта, поэтому для 
удобства корреляции мы принимаем за границу между тульским и алексинским го-
ризонтами кровлю высокорадиоактивной туфогенной пачки, которая была вскрыта 
скважинами 22, 24, и которая хорошо выражена на каротажных диаграммах. По дан-
ным ряда исследователей (Айтиева, 1983; Золотухина, Табоякова, 1988; Кривонос, 
1991), эта пачка расположена в верхах тульского горизонта. Скважинами, распо-
ложенными на склонах и между карбонатными массивами, вскрыта пачка вулка-
номиктовых алевроаргиллитов и алевропесчаников, которые, по нашему мнению, 
имеют поздневизейский возраст, а не раннепермский, как считали предыдущие 
исследователи (Кривонос и др.).

Алексинский горизонт (С1v2al) сложен преимущественно органогенно-обломоч-
ными, криноидными, криноидно-брахиоподовыми и микросгустковыми известня-
ками, представляющими собой образования органогенных банок, биогермов и их 
склонов (Золотухина и др., 1988).

Михайловский горизонт (С1v2mh) сложен преимущественно криноидно-водо-
рослевыми, водорослевыми, криноидными и криноидно-брахиоподовыми извест-
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няками, реже встречаются мшанково-полифитовые и микросгустковые разности. 
С михайловского времени начинается активный рост водорослей, большое распро-
странение получают криноидеи и разнообразные формы многочисленных форами-
нифер. По данным Г.П. Золотухиной и др., (1989) в это время в пределах Тенгиза 
начинает формироваться серповидная рифовая постройка, с подветренной стороны 
которой (к юго-западу от ядра) сформировалась лагуна.

Веневский горизонт (С1v2vn) представлен разнообразными известняками, сре-
ди которых преобладают водорослевые, строматолитовые, полидетритовые, кри-
ноидно-водорослевые и фораминиферово-сгустковые разности. Веневское время 
рассматривается нами как период наиболее активного роста рифогенных массивов 
в пределах Каратон-Тенгизской зоны. В это время, в обстановке расширяющейся 
морской трансгрессии, произошло бурное развитие каркасных организмов, среди 
которых преобладали водоросли – сине-зеленые, сифоновые, багряные, в меньшей 
степени мшанки, гидроидные, строматопораты, кораллы. Это привело к быстро-
му росту рифовых массивов, в результате чего был сформирован основной каркас 
Тенгизского атолла. В межрифовых прогибах в конце визе (михайловско-веневское 
время) отлагались ненасыщенные биомикриты с многочисленными спикулами гу-
бок, среди которых выделяются прослои биокластовыхпакстоунов. Эти отложения 
представляют собой относительно глубоководные морские образования, которые 
накапливались ниже базиса действия волн в восстановительной обстановке, куда 
периодически поступали отложения зерновых потоков.

Серпуховский ярус (С1szp). В нижней части представлен нерасчлененной толщей 
тарусско-стешевского возраста, а в верхней – протвинским горизонтом. Отложения 
серпуховского возраста без следов перерыва ложатся на отложения визейского яруса. 

В Тенгиз-Каратонской зоне серпуховский ярус характеризуется толщиной от 21 – 
35 м до 153 м. В сводовых частях он установлен в объеме тарусско-стешевского и 
протвинского горизонтов. На сводовых частях серпуховские отложения представ-
лены в основном пакстоунами, опору которых составляют обломки криноидей и 
брахиопод, цементированных микритом, реже встречаются прослои грейнстоунов, 
обильно присутствуют обломки водорослей, фораминифер, криноидей и брахио-
под, цементом служит спарит.

На Каратоне (скважины 1, 3) для серпуховской толщи характерно чередование 
оолитовых, литокластово-оолитовых, органогенно-обломочных грейнстоунов, в 
редких случаях доломитизированных. Аналогичные оолитовые грейнстоуны вскры-
ты скважинами Пустынная 10, Тажигали 17, Кошкимбет 16. В скважине Тенгиз 17 
серпуховские отложения представлены доломитами темно-серыми, среднезерни-
стыми, с единичными реликтами криноидей.

В периферийных частях карбонатных платформ (скважины Тенгиз 10, 35, 52, 
53) серпуховские отложения представлены чередованием прослоев пакстоунов, в 
разной степени окремненных и битуминизированных, состоящих из обломков чле-
ников криноидей, брахиопод, реже мшанок, водорослей и вакстоуна, опору которых 
составляет микрит с члениками криноидей, спикулами губок.

Литология каменноугольных отложений для структуры Ансаган выявлена по 
результатам газового каротажа. Газовый каротаж использовался для тех интерва-
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лов, где отбор керна не производился. Туфогенные сланцы, зарегистрированные 
на глубине 5375 м, указывают на раннекаменноугольный возраст этих отложений. 
Базальные каменноугольные отложения, вскрытые в интервале 5420 – 5470 м, со-
ставлены еще одним мощным пластом туфа, что возможно коррелируется с туфо-
вым пластом, обнаруженным в таких скважинах Тенгиза, как 52 и 35.

Важной отличительной особенностью нижне-каменноугольных разрезов вне 
условий развития карбонатных платформ (участки Максат, Юбилейная) является 
низкая степень уплотнения туфо-терригенных пород. Во многих скважинах по ре-
зультатам кернового анализа отмечаются следы течения, на что указывают разно- 
ориентированность в залегании слагающих разрез слоев и слойков и резкие колеба-
ния их углов падения. Отмечается, что слои вулканогенно-обломочных пород часто 
нарушены микросбросами амплитудой до 1–2 см. Углы падения слоев в пределах 
толщи от 0 до 90° наиболее характерны – 20-55°. В породах также отмечаются сле-
ды деформации, связанные с подводными оползнями. Встречаются конкреции си-
дерита, крупные (до 5 см толщиной) прожилки кальцита, представленные зернами 
шестоватой морфологии. Последние свидетельствуют о гидроразрыве пластов под 
влиянием аномально высоких пластовых давлений с последующей быстрой закри-
сталлизацией кальцитом образовавшихся трещин.

В основании тарусско-стешевского горизонта часто выделяется пачка биогерм- 
ных, строматолитовых, фораминиферо-водорослевых известняков, которые вверх 
по разрезу сменяются детритовыми криноидно-водорослевыми разностями. 

Для разрезов тарусско-стешевского горизонта характерно ритмичное строение 
и разнообразный состав отложений, среди которых преобладают образования край-
него мелководья. Породы иногда значительно перекристаллизованы. На северо-вос-
токе Тенгизского атолла разрез целиком сложен сильно перекристаллизованными 
биоморфными, водорослево-мшанковыми и биогермными известняками со стро-
матактоидной текстурой. В разрезах биогермного типа отложения серпуховского 
возраста повсеместно размыты на разную глубину.

Протвинский горизонт сложен преимущественно органогенно-обломочными, 
криноидно-брахиоподовыми и водорослево-фораминиферовыми известняками, 
среди которых выделяются прослои ракушняковых песчаников и гравелитов. Для 
пород протвинского горизонта характерна неравномерная перекристализация и до-
ломитизация. В низах горизонта часто отмечается прослой туфогенных аргиллитов 
небольшой мощности (около 25 см).

На структуре Южная отложения серпуховского яруса сложены в основном органо-
генно-обломочными известняками и известняковыми песчаниками, накапливавшимися 
в мелководной морской обстановке. Мощность отложений составляет 100 – 120 м. На 
структуре Королевская отложения серпуховского возраста представлены преимуще-
ственно водорослевыми известняками, мощность которых также составляет около 100 м.

Сопоставление отложений (рисунок 2), накапливавшихся в тульско-серпухов-
ское время на структурах Тенгиз, Королевская и Каратон, показало, что они облада-
ют близкими мощностями и формировались в очень близких условиях, что может 
свидетельствовать о едином геодинамическом режиме, в котором эти структуры 
развивались в конце раннего карбона.
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Рисунок 2 – Схема сопоставления разрезов каменноугольных и девонских отложений 
Приморской зоны Прикаспийской впадины  

(составлена Абилхасимовым Х.Б.)
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Со второй половины визе начинается новый этап в формировании карбонатных 

платформ Прикаспийской впадины, значительно отличавшийся от предшествую-
щего этапа, как по сути процессов карбонатной седиментации, так и по месту ло-
кализации карбонатных платформ.

В среднекаменноугольное время бассейн подвергся процессам сжатия по мере 
столкновения Туранской плиты с Восточно-Европейской платформой, постепенно 
переходя в условия краевого прогиба. На данном этапе заканчивается рост карбо-
натной платформы на Тенгизе. 

Обстановки осадконакопления и тектонические процессы. По мнению различ-
ных авторов, рифтообразование в Прикаспийском бассейне началось в среднеде-
вонское время, по мере субдукции Уральского океана и Палеотетиса под Восточ-
но-Европейскую платформу.

В верхнедевонское время происходило тепловое погружение, что привело к об-
разованию мелководных условий. На наклонных блоках, образовавшихся в резуль-
тате рифтогенеза в среднедевонское время, начали расти карбонатные постройки. 
На большей части Каратон-Тенгизской зоны поднятий, рост карбонатных построек 
продолжался вплоть до позднекаменноугольного времени. На структурах Ансаган 
и Максат затопление, возможно, произошло раньше, в позднедевонско-раннекамен-
ноугольное время, так как вскрытый каменноугольный разрез на месторождении 
Ансаган представлен преимущественно терригенными отложениями, более глини-
стыми интервалами в нижней части с увеличением доли песчаников и известняков 
в верхней части каменноугольного разреза. В остальной, более погруженной части 
бассейна, отлагались морские терригенные и глинистые отложения с периодиче-
скими включениями известковых пород. Бассейновые морские глины, известняки 
позднедевонского – раннекаменноугольного возраста, некоторыми авторами опи-
сываются как материнские породы, эквивалентные доманиковским (франским) 
глубоководным фациям (ТШО, 2010).

В среднекаменноугольное время бассейн подвергся процессам сжатия по мере 
столкновения Туранской плиты с Восточно-Европейской платформой, постепенно 
переходя в условия краевого прогиба. На данном этапе, предположительнее всего, 
заканчивается рост карбонатной платформы на Тенгизе.

Тектонический режим в раннебашкирское время был спокойным с общей тен-
денцией к медленному опусканию. В результате постепенно расширяющейся баш-
кирской трансгрессии обломочные известняки вверх по разрезу постепенно заме-
щаются водорослевыми известняками, сформировавшимися на склоне постройки 
в мелководно-морских условиях.

К концу башкирского века в этом районе произошло общее тектоническое под-
нятие, что привело к относительному падению уровня моря в позднем башкирском 
веке, отмеченному отсутствием позднебашкирских отложений в большинстве раз-
резов [Санина, Ускова, 1991].

На западе карбонатная постройка Ансаган находилась в условиях мелководья, 
благоприятных для образования карбонатов. Возможно, подобно краям платформы 
Тенгиз, биогермы выдавались наружу от края платформы. 

Позднее под действием сил гравитации породы размывались, образовав эрозион-
ные врезы и накапливая у основания склонов [Della Portaetal, 2008, Toleubai, 2015].
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Ансаган залегает на узком продолжении от Тенгиза на отражающем горизонте 

П3. Именно на приподнятых частях наклонных блоков среднедевонских отложений-
нарастали рифы и биогермы Ансагана и унаследовали от последних рельеф, о чем 
свидетельствует сходство рельефа отражаюшего горизонта П3 и кровли карбонат-
ных структур. Последующее опускание/затопление, предположительно в раннем 
карбоне, привело к образованию других карбонатных построек. Мощность карбо-
натных образований колеблется в пределах 726 – 870 м.

Ескожа и др, 2018, провели интерпретацию горизонтов, согласно которой гори-
зонт R, изученный на площадях Ансаган и Максат, представлен плотными карбо-
натами в кровле по скважинным данным, приурочен к верхней части фаменского 
резервуара Ансаганского месторождения. По скважинным данным Каратона, Анса-
гана и Королевского, интервал фаменских отложений представлен известняками с 
доломитизацией, которые сложены однокамерными фораминиферами и сгустками 
кальцита, доломитизированными, вплоть до доломитов. На месторождении Тенгиз 
обнаружен другой генетический тип карбонатных месторождений. На участках Ан-
саган и Максат отражающий горизонт в пределах кровли структуры перекрывается 
с кровлей карбонатной платформы R.

Наименьшая глубина кровли карбонатов наблюдается на структуре Тажигали-Пу-
стынная, постепенно углубляясь в сторону Ансагана и Максата на юг, юго-восток. 
Также надсолевые III и V отражательные горизонты имеют уклон с севера на юг 
Каратон-Тенгизской зоны поднятия.

По последним данным сейсморазведки 3D, кроме бассейнового поднятия в триа-
се, прослеженного по поверхности несогласия горизонта V, выделены два этапа тек-
тонического опускания в южном, юго-восточном направлении: 1. наиболее вероятно 
происходил в позднем девоне-раннем карбоне, в результате чего затонули структуры 
Ансаган и Максат; 2. в северной части Каратон-Тенгизского поднятия рост рифов 
продолжался до позднего карбона. Вершина карбонатных структур соответствует 
фаменскому возрасту, а значит, рост структур в этот период прекратился. Пермские 
отложения имеют равномерную мощность на Ансагане и Максате и утончаются в 
сторону Тажигали-Пустынной. Ескожа и др., 2018, придерживаются мнения, что за-
топление Ансагана и Максата произошло за счет тектоническогоопускания.

Выводы. Пространственное размещение карбонатных построек в Приморской 
зоне Прикаспийской впадины определяется различной продолжительностью эта-
пов седиментации и блоковой структурой фундамента. Тектоническое опускание в 
юго-восточном направлении начавшееся еще в среднем девоне вызвал рост карбо-
натных построек на структурах Ансаган и Максат, накапливая большие толщины 
по сравнению со структурами в северной части Каратон-Тенгизской зоны подня-
тий. Продолжительные во времени изменения уровня моря в пред-поздневизейское 
время вызвало обширный размыв и перерывы в осадконакоплении. 

На описываемом седиментационном этапе на основе сейсмических и скважин-
ных данных месторождения Тенгиз (9,10) проинтерпретировано несколько границ 
несогласия: суперсиквенсные границы (SSB) и поверхности максимального затопле-
ния (MFS): фаменская граница несогласия, турнейская поверхность максимального 
затопления, ранневизейская границы несогласия. По аналогии с поднятием Тенгиз, 
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эти же основные границы несогласия прогнозируются и на Тажигали-Пустынной. 
Так как карбонатная постройка Тажигали-Пустынная в девонский и каменноуголь-
ный периоды предположительно залегала чуть выше, чем Тенгиз, возможно, что эти 
границы несогласия здесь более выражены, а мощность каждой отдельной пачки 
меньше. На Тажигали-Пустынной допускается латеральная проградация в девон-
ский период. Рост постройки, также как и на Тенгизе, прекратился в башкирский 
век, предположительно, вследствие воздымания осадочного бассейна в период стол-
кновения Туранской плиты с Восточно-Европейской платформой.

Девонская карбонатная платформа оконтуривается по прослеживанию ее цо-
коля между региональными отражающими горизонтами П3 и П4. Предполагаемый 
возраст карбонатов, заключенных между этими горизонтами, средний – нижний 
девон. На этом цоколе происходил рост рифогенных построек верхнедевонско-ар-
тинского возраста: Тенгиз, Каратон, Тажигали-Пустынная, в акватории Северного 
Каспия – Кашаган, Маргарита (КС-1), Кайран (рисунок 3).

Наряду с указанными постройками, здесь присутствуют менее рельефно вы-
раженная карбонатная постройка верхнедевонско-башкирского возраста – Анса-
ган, закартированных к востоку от известного гигантского месторождения Тенгиз.

Одна из особенностей формирования рифовых массивов в данном регионе, вы-
явленная многими исследователями, это дугообразное строение биогермов, выпу-
клая сторона которых обращена на северо-восток, откуда продолжительное время 
происходило океаническое течение.

Большинство рифов в данном районе прекратили свой рост в башкирское время 
среднего карбона, а Южная росла вплоть до артинского яруса, пермского периода 

Рисунок 3 – Структурно-тектоническая карта по отражающему горизонту П3

Приморской зоны юга Прикаспийской впадины. 
(Составил Х.Б. Абилхасимов, 2022 г.)
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времени. При падении уровня мирового океана кровля рифа выходила на дневную 
поверхность, что приводило к эрозии его кровли. Продукты эрозии сформировали 
в артинское время на карбонатной платформе карбонатно-терригенную брекчию, 
перекрывающую более погруженные рифовые постройки и входящую в непосред-
ственный контакт со склонами рифа Тенгиз. 

Работа выполнена при поддержке грантового финансирования научных и на-
учно-технических проектов Комитетом науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, грант ИРН АР00025, «Разработка региональной цифровой 
модели геологического строения территории Прикаспийского осадочного бассей-
на Казахстана».
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