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Аннотация: В работе  на основе системного подхода рассмотрены результаты 

фациального анализа, выполненные по разрезам   терригенной формации юрского 

возраста на территории Кандымского поднятия, что  позволяет установить 

определенные закономерности  смены обстановок осадконакопления, 

обуславливающих частую смену фаций, как по латерали, так и по вертикали. 

Установлено, что наличие подвижных блоков в фундаменте, ограниченных 

разрывными нарушениями, оказывало свое влияние как на морфологию распределения 

палеоподнятий и палеовпадин, так и на фациальный состав осадков и колебания 

мощности юрской терригенной формации. 

Ключевые слова: нефть, газ, ловушки, юра, терригенная  формация, фация, 

мощность. 

Annotation: The work, based on a systematic approach, examines the results of facies 

analysis carried out on sections of the Jurassic terrigenous formation on the territory of the 

Kandym uplift, which makes it possible to establish certain patterns of changing sedimentation 

environments, causing frequent changes in facies, both laterally and vertically. It was 

established that the presence of moving blocks in the basement, limited by faults, influenced 

both the morphology of the distribution of paleo-uplifts and paleo-depressions, as well as the 

facies composition of sediments and fluctuations in the thickness of the Jurassic terrigenous 

formation. 
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В тектоническом отношении исследованный район (Кандымское  поднятие) 

расположен в пределах северо-западной части Чарджоуской ступени, на северо-

восточном борту Амударьинской синеклизы, являющейся одним из крупнейших 

тектонических элементов эпигерцинской Туранской платформы (рис.1). Важно 

подчеркнуть, что в общих чертах схемы тектоники этой территории, опубликованные 

в последние годы, близки друг к другу. 

Фациальный анализ, выполненный по отложениям терригенной формации 

Кандымского поднятия позволил установить латеральную последовательность 

сменяющих друг друга по уклону рельефа генетических типов терригенных пород 

разных фациальных поясов, а их развитие во времени находит свое отражение в 

ритмичности разрезов. 
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На историю формирования терригенных толщ большое влияние оказали крайне 

дифференцированные тектонические движения, что отразилось на распределении 

мощности формации [6], диапазон размаха которой определяется от 900-1000 м до 

полного выклинивания ее отложений. 

Нугманов А.Х.  (2010г.) [5] считал, что терригенные отложения залегают 

трансгрессивно на эродированных в разной степени палеозойских породах, 

постепенно омолаживаясь Выделены две большие группы терригенных отложений - 

полная и сокращенная. Развитие первых ограничено пределами протяженных долин, 

вторые были связаны с подгорными наземными аккумулятивными равнинами, 

сопрягавшимися с озерными и морскими бассейнами. 

 

Рис. 1. Обзорно-тектоническая карта района работ 

Терригенная формация на изучаемой территории представлена разрезами 

сокращенного типа в диапазоне средней юры. 

В среднеюрский этап развития территории исследования палеогеографические 

обстановки сменялись от континентальных до морских, причем смена обстановок 

осадконакопления от континентальных через прибрежно-морские к морским была 

активной, о чем свидетельствует частая смена фаций, как по латерали, так и по 

вертикали [1]. 

Сокращенная группа отложений связана с развитием наземных подгорных 

равнин, открывавшихся в сторону крупных озерных бассейнов и эпиконтинентальных 

морей. Обстановка их формирования представлена в виде сменяющих друг друга 

подгорно-веерного и равнинно-долинного фациальных поясов. Весь разрез сложен, 

главным образом, терригенными породами, среди которых в нижней и средней частях 

разреза местами прослеживаются линзы и пласты каменного угля, а начиная с 

ааленского яруса - разрозненные пласты известняков. Частота их встречаемости и 

мощность постепенно возрастает вверх по разрезу. Важными особенностями 

описанной формации являются -  сочетание в ее разрезе морских и континентальных 

осадочных пород, с преобладающим развитием первых в верхней части разреза, а 

вторых - в нижней; региональная обогащенность гумусовым органическим 
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веществом, дает основание считать её перспективной на открытие залежей газа, не 

обогащенного сероводородом. 

Следует особо указать, что обширная территория Кандымского поднятия, 

вследствие погружения всей площади Чарджоуской ступени, наблюдавшегося со 

среднеюрского времени, очень сильно подвергалась эрозии. В частности, отложения 

прибрежных равнин были либо смыты, либо захоронены под морскими осадками. 

Этот процесс погружения был очень длительным – на протяжении всей средней юры 

и раннего келловея, причем он то усиливался, то ослабевал. Завершился этот процесс 

перекрытием Чарджоуской ступени, в том числе Кандымского поднятия, 

терригенными осадками прибрежно-морского и континентального генезиса. 

Состав среднеюрских отложений на рассматриваемой территории коренным 

образом отличается от нижнеюрских по генезису. Существенным их отличием 

является, во-первых, резкое снижение грубообломочных пород в разрезе [4]. Во - 

вторых, в отложениях ааленского возраста, в основном, развиты аллювиально-

равнинные образования, хотя в байосском ярусе отмечаются прослои пород морского 

генезиса. В – третьих, преобладание в верхней части бат-нижнекелловейского разреза 

морских образований. На значительные различия фациальных обстановок в 

среднеюрскую эпоху указывал и М.Э. Эгамбердиев (рис.2), [7]. 
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Рис.2. Сводный литолого-физических разрез юрской терригенной формации 

Кандымского поднятия. 

Площадь Кандымского поднятия  в аален-нижнебайосское время была покрыта 

осадками равнинно-долинного (с надводной дельтой) и подводно-дельтового поясов. 

Наряду с этим отмечалось чередование песчаников, алевролитов и глин. Подводно-

дельтовые песчаники и алевролиты с морской фауной были характерны для верхнего 

байоса и нижнего бата. Верхнебат-нижнекелловейские отложения включали песчано-

глинистые осадки, в основном, морского генезиса. 

Необходимо отметить, что в уже среднеюрское время проявились основные 

фрагменты современных структурных линий, контролирующих не только 

простирание, но и площади развития поднятий. Окончательное формирование 

терригенной формации проходило в условиях наземной равнины, сменяющейся в 

эпохи максимальных трансгрессий (поздний байос-бат) на осадки подводно-

дельтового и волноприбойного фациальных поясов. 

Фациальный состав осадков юрской терригенной формации и его генетическая 

приуроченность на Кандымском поднятии позволили сделать вывод о том, от 

ааленского времени до келловейского, происходит параллельное нарастание степени 

насыщенности разреза морскими образованиями с увеличением площади, где 

превалировала морская седиментация [2]. 

Выводы. Результаты фациального анализа, проведенного в данной работе, 

позволили установить, что наблюдаемые в разрезах резкие колебания мощности 

юрской терригенной формации были обусловлены расчлененностью предюрского 

рельефа. В конечном итоге это приводило к одновременному происхождению 

осадконакоплений с процессом опускания территории. В связи с этим осадки 

среднеюрского возраста перекрыли, прежде всего, все пониженные участки 

территории, а впоследствии и всё Кандымское поднятие. 
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